




Т. Л. Партыка, И. И. Попов

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ,

СРЕДЫ И ОБОЛОЧКИ

Допущено Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по специальностям

информатики и вычислительной техники

Москва
ФОРУМ - ИНФРА-М

2003



УДК 002.56(075.32)
ББК 32.973я723

П57

Рецензенты:
доцент кафедры Проектирование автоматизированных информационных

систем РЭА им. Г. В. Плеханова, к.ф.-м.н. Б. В. Евтеев',
директор Института компьютерных технологий МЭСИ, зав. кафедрой

Общая теория систем и системного анализа, д.э.н., профессор А. А. Емельянов',
председатели предметных (цикловых) комиссий Математического

колледжа В. П. Агальцов, В. А. Макунин

Партыка Т. Л., Попов И. И.
П57 Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие.

- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. - 400 с.: ил. - (Серия «Про-
фессиональное образование»).

I5ВN 5-8199-0072-3 (ФОРУМ)
I5ВN 5-16-001355-5 (ИНФРА-М)

В учебном пособии рассматриваются общие принципы организации,
состав, структура операционных систем и их оболочек, а также ряд конк-
ретных систем. Значительное внимание уделяется проблемам управления
информацией, процессами в ЭВМ и связи с оператором в рамках различ-
ных интерфейсов. В качестве примеров конкретных систем рассматрива-
ются как ОС персональных компьютеров — МЗ-ОО8, \У1пс1о\У5 3.x,
95/98/МЕ, N7/2000, так и ОС для многопользовательских ЭВМ —
08 360/370/375, Р.5Х, 1Мх, ЫМ1)Х. Рассмотрен ряд оболочек, расширя-
ющих свойства ОС ЭВМ, как с текстовым, так и с графическим интер-
фейсом.

Предназначено для учащихся техникумов, колледжей, а также студен-
тов вузов.

УДК 002.56(075.32)
ББК 32.973я723

15ВМ 5-8199-0072-3 (ФОРУМ) © Т. Л. Партыка,
I5ВN 5-16-001355-5 (ИНФРА-М) И. И. Попов, 2003

г- -,-_»______^ © ИД «ФОРУМ», 2003

БИБЛИОТЕКА
С У - В К Д К



Предисловие

Современный компьютер — это универсальное, многофункцио-
нальное, электронное автоматическое устройство для работы с ин-
формацией. Компьютеры в современном обществе взяли на себя
значительную часть работ, связанных с обработкой данных. По ис-
торическим меркам компьютерные технологии обработки информа-
ции еще очень молоды и находятся в самом начале своего развития,
они сегодня преобразуют или вытесняют старьте традиционные тех-
нологии обработки информации.

Программное обеспечение (ПО) компьютера можно разделить
на общесистемное и прикладное программное обеспечение.

Операционная система (ОС), являясь основой общесистемного
ПО, обеспечивает функционирование и взаимосвязь всех компо-
нентов компьютера и предоставляет пользователю доступ к его ап-
паратным возможностям.

Прикладное программное обеспечение можно в свою очередь раз-
делить на две группы программ: средства разработки и приложения.

Средства разработки — это инструменты программиста. Тради-
ционными средствами разработки являются системы (среды) про-
граммирования (СП), использующие алгоритмические языки про-
граммирования (ЯП). Основой систем программирования являются
трансляторы, т. е. программы, обеспечивающие • перевод исходного
текста программы (на ЯП) на машинный язык (объектный код), ко-
торые бывают двух типов — интерпретаторы и компиляторы.

Приложения — это программные продукты, предназначенные
Для решения задач в какой-либо конкретной предметной области.
Многообразие приложений соответствует спектру задач, которые
могут быть решены алгортимически.

Ранние ЭВМ не предусматривали ОС, поэтому процессы запус-
ка/остановки программы, присоединения внешних носителей
Управлялись вручную или из прикладной программы. В середине
60-х годов ряд ведущих фирм-производителей ЭВМ — 1ВМ (1п1ег-
паЦопа! Вгшпевх Маспте — США), 1СЬ (1п1егпа11опа1 СотрЩег Ь1-
гпНед — Великобритания), СП (Сотра§пе 1п1егпагюпа1е роиг 1гпог-
та^ие — Франция) практически одновременно приступили к вы-
пуску моделей машин (соответственно — 1ВМ 360, Зуйет 4, Гпз 80),
оснащенных операционными системами (орега1т§ 5у$1ет).
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Наиболее совершенной и конкурентноспособной оказалась сис-
тема О5/360 (1ВМ), в которой были заложены практически все
основные черты ОС, позволяющие превратить ЭВМ в «автоматизи-
рованную фабрику» обработки информации при минимальном уча-
стии человека. О8/360 и другие современные ей системы были ори-
ентированы на обработку потока заданий (или пакетную обработ-
ку — ЬагсЬ ргосе$зт§), при которой пользователь не может
вмешаться в ход выполняемой задачи, оперативно просмотреть про-
межуточные данные, т. е. оторван от машины.

Появление и широкое распространение видеотерминалов при-
вели к возможности предоставить пользователю интерактивный
диалоговый доступ к вычислительному процессу, которым он зани-
мается. В О5/360 фирмой и пользователями были внесены дополне-
ния — появились системы Т5О (Т1те 8пагт§ ОрИоп), С1С5 (Сиз1о-
тег 1пГогта1Юп Согйго! Зуз1ет). Известен ряд удачных отечествен-
ных разработок — РШМШ, РОС118. Появившиеся в последующий
период ОС ориентировались исключительно на интерактивную ра-
боту пользователей — К.8Х, УМ5 и пр.

В настоящее время наиболее распространенной является интер-
активная ОС УК IX, версии которой разработаны практически для
всех моделей ЭВМ. Для 1ВМ РС-совместимых ЭВМ (ПЭВМ) в свое
время была разработана 11ШХ-подобная система М5/ОО5 (фирма
МюгоЗой). Следует согласиться с остроумным замечанием Питера
Нортона о том, что «М5-ООЗ — это 1Ж1Х для дошкольников,
1Ж1Х — это М8-ОО8 для лиц с высшим образованием».

ОС является первичной программной оболочкой для всякой
ЭВМ; без ОС ЭВМ становится неодушевленным предметом. При
включении электропитания ЭВМ автоматически осуществляется
считывание с магнитного носителя, запись в оперативную память и
запуск резидентных программ ОС, или загрузка ОС (1оас1т§). В не-
которых системах процесс загрузки прерывается для запроса у опе-
ратора адреса (номера), внешнего устройства, на котором размеще-
ны программы ОС (резидентного устройства). При включении
ПЭВМ поиск устройства с ОС осуществляется автоматически.

Резидентное устройство (точнее — НМД) часто называют Ьоо(-
аЫе, а процесс загрузки — Ъоо1 («обувать»), что хорошо иллюстриру-
ет, во-первых, «голый» статус компьютера без ОС, во-вторых, воз-
можность «одеть» компьютер в разные ОС, при этом «образ машины»
может измениться до неузнаваемости. Это давно и хорошо известно
опытным пользователям больших компьютеров, а в последнее время
стало «достоянием широких масс» в связи с тем, что последние моде-
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ли ПЭВМ уже в состоянии работать с несколькими различными
ОС - М5 ВО8, ОЗ/2, У/тио^з 95/98/МЕ/МТ/20001Ж1Х и пр.

ОС предназначены для выполнения следующих основных (тес-
но взаимосвязанных) функций:

• управление данными;
• управление задачами;
• связь с внешней средой.
В различных ОС эти функции реализуются в различных мас-

штабах и с помощью разных технических, программных, информа-
ционных методов.

Структурно операционная система представляет собой совокуп-
ность программ, управляющих ходом работы вычислительной ма-
шины, идентифицирующих прикладные. программы и данные и
осуществляющих связь между машиной и оператором. Операцион-
ная система повышает производительность вычислительного комп-
лекса за счет гибкой организации прохождения потока задач через
машину, равномерной загрузки оборудования, оптимального ис-
пользования всех ресурсов ЭВМ, стандартной организации хране-
ния в машине больших массивов данных при наличии разнообраз-
ных способов доступа к ним.

В настоящем учебном пособии рассматриваются общие принци-
пы организации, состав, структура операционных систем и их обо-
лочек, а также ряд конкретных систем.

В первой главе рассматриваются основные принципы организа-
ции и функционирования операционных систем их состав и струк-
тура. Рассматриваются функции управления данными, включая пла-
нирование размещения данных и оперативное управление их про-
хождением через систему в процессе решения задач. С данной
функцией тесно связано управление заданиями (процессами, зада-
чами), дисциплины обслуживания процессов и подпроцессов,
управление очередями, оптимизация использования памяти для раз-
мещения задач. Функция связи с оператором реализует совокуп-
ность интерфейсов как предназначенных для текущего управления
вычислительным процессом (оператор ЭВМ), так и для конфигури-
рования и установки ОС и ее компонент (системный администра-
тор) и для передачи данных в прикладную программу и их вывода
из нее (прикладной пользователь).

Во второй главе рассматриваются операционные системы персо-
нальных компьютеров (однопользовательские, однопрограммные),
как получившие наибольшее распространение (сотни миллионов
экземпляров). Это прежде всего операционная система М5-ОО5 (на
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примере версии 6.22), затем графические программные оболочки
^тйо'А'з 3.x, операционные системы \Ут<1о^з 95/98/МЕ, системы
\Ут<Зошк N7/2000. Возможно, сюда следовало бы отнести также ОС
Ьтих и версии 1/МХ для ПЭВМ (А1Х, ХЕМ1Х), а также оболочку X
^1пс1олу, однако мы поместили эти вопросы в следующую главу. Это
связано, скорее, с историческими и генеалогическими соображени-
ями — рассматриваемые во второй главе системы, во-первых, явля-
ются продукцией Мюговой, а, во-вторых, их возможности росли и
расширялись вместе с аппаратной платформой, на которую они раз-
рабатывались, — 1п1е1-8086-80286-386-486-Реп1шт и т. д. И хотя
ХМпёоте N7/2000, как уверяют специалисты, ненамного уступает по
сетевым и многопользовательским свойствам таким ОС, как
иМХДЛМиХ, надо помнить, что 1Ш1Х/1ЛНШ пришли на ПЭВМ
с больших вычислительных систем, а не наоборот.

В третьей главе рассматриваются многопользовательские много-
задачные операционные системы в той исторической последователь-
ности, в которой они были разработаны. Прежде всего, это ряд сис-
тем. О8/360/370/375, являющихся классическим прототипом всех по-
следующих разработок, затем операционные системы К.8Х (ОС РВ)
и наиболее популярные сегодня среди системных администраторов
мощных машин системы 11М1Х и ЫК11Х. Основной чертой данных
ОС является обеспечение работы систем в одном из следующих ре-
жимов:

• системы с разделением времени, в которых каждый участник как
бы монопольно пользуется ресурсами ЭВМ, и основной зада-
чей администраторов и разработчиков является защита данных
от несанкционированного доступа и взаимная изоляция участ-
ников;

• системы обеспечения групповых решении (СОГР) — (Сотри1ег
Зирройед Соорегатгуе >Уогк), §гоир\уаге — ориентированные на
прямо противоположную задачу — обеспечить взаимодействие
пользователей в процессе принятия решений. СОГР сочетают
коммуникационную, вычислительную технологии и техноло-
гию принятия решений для облегчения формулирования и ре-
шения неструктурированных проблем группой лиц.

В четвертой главе рассматриваются среды и оболочки операци-
онных систем. Прежде всего, дается краткое описание программ
расширения возможностей пакетных ОС (О5/360/370/375) — диало-
говые мониторы ЕС ЭВМ, затем в исторической последовательно-
сти появления на сцене — монитор РСТООЬ8 для ПЭВМ, оболочка
N011011 СоттагнЗег (N0), N011011 Соттапйег-подобные оболочки
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для уутиоууь (в том числе ТЧС для ^тёоте, \Утс1о\у$ Соттапёег,
раг Мапа§ег), программная оболочка ВохзЪеИ. В целом, если строго
придерживаться классификации оболочек на текстовые и графиче-
ские, то средства N0 для УЛпйоте и \У1гк!оу/з Соттапйег следовало
бы рассматривать в ряду с \Ушс1о\у$ 3.x как графические, однако они
помещены в 4-ю главу как прямые потомки N0, функционально
сходные с Раг Мапа^ег, который является принципиально текстовой
оболочкой.

Учебное пособие базируется на материалах, накопленных авто-
рами в процессе практической, исследовательской, а также препо-
давательской (МИФИ, МИСИ, МГУ, РГГУ, РЭАим. Г. В. Плехано-
ва) деятельности. Авторы выражают благодарность коллегам, при-
нявшим участие в обсуждении материала: А. Г. Романенко (РГГУ),
К. И. Курбакову (РЭА им. Г. В. Плеханова), П. Б. Храмцову (РНИЦ
«Курчатовский институт»), рецензентам, а также студентам РГГУ и
РЭА им. Г. В. Плеханова за предоставленные иллюстративные мате-
риалы.



Глава 1. Операционные системы ЭВМ.
Основные принципы и понятия

Функционирование современных ЭВМ обеспечивается на па-
ритетных началах аппаратными и программными средствами. Про-
граммное обеспечение выполняет функцию посредника между поль-
зователями и ЭВМ, расширяет возможности аппаратуры вычисли-
тельной машины, являясь логическим ее продолжением.
Использование развитого программного обеспечения позволяет
увеличить производительность вычислительных систем, автомати-
зировать многочисленные рутинные информационные процессы в
различных областях человеческой деятельности, повысить произво-
дительность труда разработчиков различных систем автоматизиро-
ванной переработки информации, сократить общие сроки разрабо-
ток и т. д.

Программное обеспечение можно разделить на системное и
прикладное. Системное программное обеспечение представляет собой
комплекс управляющих и обрабатывающих программ, описаний и
инструкций, обеспечивающих функционирование вычислительной
системы, а также разработку и исполнение программ пользователей.
Состав системного программного обеспечения почти не зависит от
характера решаемых задач пользователей.

Программы системного программного обеспечения различаются
по функциональному назначению и характеру исполнения. Они де-
лятся на испытательные программы, системы программирования
(СП) и операционные системы (ОС).

На базе операционных систем строятся программные средства,
расширяющие функции ОС, и пакеты общего назначения для реше-
ния различных научных, технических, экономических и других за-
дач. Такие пакеты не входят в ОС и поставляются отдельно.

Прикладное программное обеспечение представляет собой сово-
купность программ решения конкретных задач из различных сфер
применения ЭВМ. Специализированные комплексы программ ре-
шения конкретных задач вместе с сопровождающей документа-
цией называют пакетами прикладных программ (ППП) или прило-
жениями [1, 3].



Функции и состав операционных систем

Объем программного обеспечения современных вычислитель-
ных систем непрерывно возрастает, несмотря на то, что его стои-
мость остается довольно высокой даже при использовании про-
мышленных методов разработки.

Особенно велика роль системного программного обеспечения,
так как на его базе разрабатывается специальное программное обес-
печение. Нередко доля стоимости системного программного обес-
печения от общей стоимости вычислительной системы достигает
70 % и выше.

В исторической последовательности развития программных
средств первыми появились узко ориентированные приложения
(«программа, предназначенная для вычисление числа я с точностью до
200-го знака», «программа, предназначенная для расчета и печати
платежной ведомости» и пр.), затем СП (ранние их версии называ-
лись системами автоматизации программирования) и ОС.

1.1. Функции и состав операционных систем

Функции ОС. Операционная система — это набор программ,
обеспечивающий организацию вычислительного процесса на ЭВМ.
Основные задачи ОС следующие:

• увеличение пропускной способности ЭВМ (за счет организа-
ции непрерывной обработки потока задач с автоматическим
переходом от одной задачи к другой и эффективного распре-
деления ресурсов ЭВМ по нескольким задачам);

• уменьшение времени реакции системы на запросы пользова-
телей пользователями ответов от ЭВМ;

• упрощение работы разработчиков программных средств и со-
трудников обслуживающего персонала ЭВМ (за счет предо-
ставления им значительного количества языков программиро-
вания и разнообразных сервисных программ).

Операционные системы могут классифицироваться по следую-
щим показателям:

• количество пользователей: однопользовательские ОС (М5-
ОО8, \Упк!о\уз) и многопользовательские ОС (УМ, 1ЛЧ1Х);

• доступ: пакетные (О5 360), интерактивные (^Мпёоте, 1Ж1Х),
системы реального времени (РКХ, Нештто, К5Х);

• количество решаемых задач: однозадачные ОС (М5-ВО5) и
многозадачные ОС ОУтйошз, 1Ж1Х).
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Операционная система предназначена для выполнения следую-
щих основных (тесно взаимосвязанных) функций:

• управление данными;
• управление задачами (заданиями, процессами);
• связь с человеком-оператором.
В различных ОС эти функции реализуются в различных масш-

табах и с помощью разных технических, программных, информаци-
онных методов и средств.

Структурно операционная система представляет собой совокуп-
ность программ, управляющих ходом работы вычислительной ма-
шины, идентифицирующих прикладные программы и данные и
осуществляющих связь между машиной и оператором. Операцион-
ная система повышает производительность вычислительного комп-
лекса за счет гибкой организации прохождения потока задач через
машину, равномерной загрузки оборудования, оптимального ис-
пользования всех ресурсов ЭВМ, стандартной организации хране-
ния в машине больших массивов данных при наличии разнообраз-
ных способов доступа к ним.

В состав системного программного обеспечения входят также
сервисные программы, которые предназначены для проверки исп-
равности блоков ЭВМ, обнаружения и локализации отказов
устройств и устранения их влияния на работу системы в целом.

Системное программное обеспечение ЭВМ предназначено для
осуществления адаптируемости программ пользователей к измене-
ниям состава ресурсов ЭВМ. Высокая производительность вычисли-

Управление
памятью,

устройствами

Интерфейсы
ввода-вывода

данных

Рис. 1.1. Основные функции операционных систем (ОС)



Функции и состав операционных систем 11

тельной системы обеспечивается операционной системой благодаря
трименению режимов пакетной обработки и мультипрограммного и
чаличию специальных программных средств для выполнения трудо-
гмких операций ввода-вывода информации. Высокая производи-
тельность труда программиста достигается за счет предоставления
;му большого числа языков программирования; специальных биб-
1иотек программ; удобных средств ввода-вывода, средств отладки
трограмм и оформления заданий.

К числу наиболее известных первых управляющих программ от-
носятся комплексы 5АОЕ, 8АВКЕ, МЕКС1ЖУ, реализованные на
ЭВМ второго поколения. Для ЭВМ 1ВМ/360 были разработаны опе-
эационные системы, обеспечивающие пакетную технологию обра-
эотки данных и работу в реальном масштабе времени, а также реа-
тазацию многомашинных и мультипроцессорных комплексов.

Первая функционально полная ОС — О5/360 была предложена
фирмой 1ВМ в качестве оболочки ЭВМ 1ВМ/360. Разработка и вне-
дрение ОС позволили разграничить функции операторов, админи-
страторов, программистов, пользователей, а также существенно (в
десятки и сотни раз) повысить производительность ЭВМ и степень
загрузки технических средств. Версии ОЗ/360/370/375 — МРТ
(мультипрограммирование с фиксированным количеством задач),
МЛТ (с переменным количеством задач), ЗУ8 (система с виртуаль-
ной памятью), 5УМ (система виртуальных машин) — последова-
тельно сменяли друг друга и во многом определили современные
представления о роли ОС в общей иерархии систем управления дан-
ными и задачами при обработке данных на ЭВМ.

Ранние версии О8/360 были ориентированы на пакетную (Ьа1сп
ргосеззшй) обработку информации — входной поток заданий (на
МЛ, МД или перфокартах) подготавливался заранее и поступал на
обработку в непрерывном режиме. В дальнейшем возникли расши-
рения ОЗ/360/375, допускающие диалоговую обработку данных с
терминалов пользователя, последняя из версий (О8 8УМ) фактиче-
ски предоставляла в распоряжение пользователя «виртуальную пер-
сональную ЭВМ» с полной мощностью вычислительной установки
1ВМ/360/375. Операционные системы других семейств (поколе-
ний), например К.8Х (для РОР/11 ОЕС) или 17шх с самого возник-
новения ориентировались на интерактивное взаимодействие с
пользователями.

Одно из основных требований к разработке программного обес-
печения ЭВМ — модульность. Модульная структура программ и
программных комплексов облегчает организацию работы больших
коллективов программистов по созданию программного обеспече-
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ния. Другое важное требование к программному обеспечению —
возможность развития программной системы. Выполнению этого
требования способствует модульная организация программ. Суще-
ственным является требование простоты освоения, поддержания,
эксплуатации и совершенствования возможностей программного
обеспечения. Это позволяет обходиться небольшим числом специа-
листов, обслуживающих принятое к эксплуатации программное
обеспечение.

Система программного обеспечения предназначена для эксплуа-
тации многочисленными группами пользователей в различных орга-
низациях и предприятиях, поэтому она должна обладать свойствами
гибкости, адаптируемости. Эти требования обеспечиваются приме-
нением принципов открытости, машинной независимости обраба-
тывающих программ, унификации использования периферийного
оборудования и т. д. По возможности должна достигаться совмести-
мость программного обеспечения различных ЭВМ и систем обра-
ботки данных. Как правило, совместимость программ обеспечивает-
ся в рамках ЭВМ одной аппаратной платформы. Программная со-
вместимость для различных семейств ЭВМ достигается на уровне
языков программирования.

Требование минимальности вмешательства человека в процесс
обработки информации на ЭВМ удовлетворяется путем автомати-
зации различных этапов вычислительного процесса. В частности,
автоматическое распределение ресурсов повышает эффективность
использования вычислительной системы. Программное обеспече-
ние должно удовлетворять также требованиям параметрической
универсальности, функциональной избыточности (наличия в системе
нескольких программ, реализующих одну и ту же функцию), функ-
циональной избирательности (возможность конфигурирования про-
граммного обеспечения в соответствии с потребностями и возмож-
ностями конкретного пользователя).

Техническая документация на программные средства, являюща-
яся одним из важнейших элементов программного обеспечения,
должна оформляться по единым стандартам. К технической доку-
ментации относятся графические и текстовые документы, определя-
ющие назначение, состав и структуру созданного программного
средства. В них должны содержаться сведения, необходимые для те-
стирования, приемки, обучения пользователей, эксплуатации и на-
ращивания возможностей программ. Выпуск документации является
трудоемким процессом, поэтому желательно его автоматизировать.
Документация на программное обеспечение должна удовлетворять
требованиям единства терминологии, номенклатуры и наименова-
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ния документов, единой системы обозначений в документах, иден-
тичности документов независимо от места их разработки. Кроме
того, должны соблюдаться единые правила внесения изменений,
учета и хранения документации. Детальность описания отдельных
модулей программного обеспечения должна соответствовать уровню
подготовки потенциальных пользователей (системного программи-
ста, программиста-пользователя, оператора и т. д.).

Программы ОС. Программы ОС постоянно (резидентно) за-
нимают в оперативной памяти объем, установленный при конфигу-
рировании системы. Остальные части операционной системы по
мере необходимости вызываются из внешней памяти на МД.

Операционная система обеспечивает осуществление в вычисли-
тельной системе следующих процессов:

• обработки задач;
• работы системы в режиме диалога и квантования времени;
• работы системы в реальном масштабе времени в составе мно-

гопроцессорных и многомашинных комплексов;
• связи оператора с системой;
• протоколирования хода выполнения вычислительных работ;
• обработки данных, поступающих по каналам связи;
• функционирования устройств ввода-вывода;
• использования широкого набора средств отладки и тестирова-

ния программ;
• планирования прохождения задач в соответствии с их приори-

тетами;
• ведения учета и контроля за использованием данных, про-

грамм и ресурсов ЭВМ.
Основные компоненты операционных систем — управляющие и

обрабатывающие программы. Управляющие программы управляют
работой вычислительной системы, обеспечивая в первую очередь
автоматическую смену заданий для поддержания непрерывного ре-
жима работы ЭВМ при переходе от одной программы к другой без
вмешательства оператора.

Управляющая программа определяет порядок выполнения обра-
батывающих программ и обеспечивает необходимым набором услуг
Для их выполнения. Основные функции управляющей программы:
последовательное или приоритетное выполнение каждой работы
(Управление задачами); хранение, поиск и обслуживание данных не-
зависимо от их организации и способа хранения (управление дан-
ными).

Программы управления задачами считывают входные потоки за-
Дач, обрабатывают их в зависимости от приоритета, инициирует од-
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новременное выполнение нескольких заданий; вызывают процеду-
ры; ведут системный журнал.

Программы управления данными обеспечивают способы организа-
ции, идентификации, хранения, каталогизации и выборки обраба-
тываемых данных. Эти программы управляют вводом-выводом дан-
ных с различной организацией, объединением записей в блоки и
разделением блоков на записи, обработкой меток томов и наборов
данных.

Программы управления восстановлением после сбоя обрабатывают
прерывания от систем контроля, регистрируют сбои в процессоре и
внешних устройствах, формируют записи о сбое в журнале, анали-
зируют возможность завершения затронутой сбоем задачи и перево-
дят систему в состояние ожидания, если завершение задачи невоз-
можно.

Конфигурация системы. Прикладная программа в операционных
системах может получить от ОС в процессе своей работы характери-
стики конкретной реализации системы, в среде которой она функ-
ционирует: имя, версию и редакцию операционной системы, тип и
технические характеристики компьютера. В ОС обычно имеются
средства локализации, позволяющие настроить систему на конкрет-
ное национальное (местное) представление данных: представление
десятичных дробей, денежных величин, даты и времени.

Операционные системы предоставляют программе пользователя
возможность узнать текущие дату и время. За начало отсчета, на-
пример, в М5-ВО5 принята дата 1 января 1980 г. О часов 0 минут О
секунд по Гринвичу, в 1ЛМ1Х 1 января 1970 г. Системы предоставля-
ют возможность измерения временных интервалов короче 1 секун-
ды с помощью специальных системных вызовов. ОС может перево-
дить дату и время из внутреннего числового представления в сим-
вольное (пригодное к выводу, например, на терминал); местное
время во время по Гринвичу и наоборот; предоставлять информа-
цию о часовом поясе, летнем и зимнем времени.

1.2. Управление данными в операционных системах

Управление данными включает следующие компоненты:
• долговременное планирование — организацию размещения

данных на внешних носителях, их выборку и предоставление
пользовательским программам;
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• оперативное управление — распределение оперативной памя-
ти под программы и данные, реализацию обмена данными
между оперативной и внешней памятью;

. управление внешними устройствами ввода-вывода и размеще-
ния данных.

Внешние устройства ЭВМ. Несколько слов о тех устройст-
вах, которые отвечают за размещение и ввод-вывод данных. Здесь
мы ограничимся рассмотрением спектра устройств 1ВМ РС-совмес-
тимых ПЭВМ. Прежде всего, необходимо отметить, что типовая
конфигурация внешних устройств (ВУ) в данном случае включает:
терминал/консоль (экран и клавиатура), накопители на магнитных
дисках (НМД) и принтер. Эти устройства будут подробно рассмотре-
ны ниже. Пока же вкратце охарактеризуем принципы функциони-
рования ВУ и их перечень в целом. Прежде всего, контроллеры ВУ
ПЭВМ представляют собой стандартного размера электронные пла-
ты {интерфейсные карты, адаптеры и пр.), которые практически
полностью взаимозаменяемы, что позволяет укомплектовать экзем-
пляр ПЭВМ любым желаемым набором устройств (но не более 4—8,
в зависимости от класса машины).

Контроллеры типовых устройств, как правило, являются не-
съемными и размещаются на системной плате (тоЙгегЪоап!) ПЭВМ.
И далее, практически все устройства требуют для своей работы про-
граммной поддержки (как минимум — запуска и непрерывного
функционирования специальных программ — драйверов устройств,
или более сложных прикладных программ). В более мощных системах
(1Ш1Х, ^ШЙОХУЗ N1) подобные программы входят в состав операци-
онной системы и обязательно присутствуют в машине. В случае, на-
пример, М8-ВО8 — это необязательные компоненты, которые не-
обходимо приобретать и устанавливать дополнительно.

Накопители на магнитных носителях, файлы, циклы
обработки. Накопители данного типа являются основной средой
хранения информации в ЭВМ и разделяются на накопители на маг-
нитных лентах (НМЛ) и магнитных дисках (НМД). Появлявшиеся в
различное время магнитные барабаны и магнитные карты особого
распространения не получили. В различные временные периоды
НМД и НМЛ по очереди доминировали в качестве основного вида
накопителя. В настоящее время устоялось следующее представле-
ние: НМД используются для оперативного (во время решения за-
дач) хранения информации, НМЛ — для резервного (архивного)
хранения (стримеры).

В состав внешних запоминающих устройств ЭВМ входят нако-
пители на магнитных лентах (НМЛ), магнитных дисках (НМД),
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кассетных магнитных лентах (НКМЛ), дискетах или гибких магнит-
ных дисках (НГМД) и т. д. Наибольшее распространение получили
разработанные ранее других накопители на магнитных лентах и
магнитных дисках.

Файл (набор данных на внешнем носителе) рассматривается как
совокупность записей одинаковой структуры (обычно, хотя и не-
обязательно — фиксированной длины), каждая из которых пред-
ставляет собой набор (агрегат) разнородных данных (в языках про-
граммирования — РЬ/1, Разса!, Си за подобными объектами так и
закрепилось название структура — МгисШгё).

Понятие «файл» появилось впервые в операционной системе
О5/360 фирмы ШМ, причем в ранних версиях системы «настоящим
файлом» считался только перфокарточный массив (н1е=картотека),
данные на МД и МЛ обозначались как О5 (Оа1а 5е1 — набор дан-
ных). В последующих ОС (К8Х, 1Ж1Х, М5-ОО8) файлами стано-
вятся именованные организованные наборы данных на любых но-
сителях и устройствах, за сохранность и обновляемость которых
(а также передачу в прикладные программы /из прикладных про-
грамм) и несет ответственность ОС ЭВМ.

Цикл обработки файла (например, внесение изменений в счета
клиентов) включает следующие операции (рис. 1.2):

• открытие файла — занятие устройства, на котором файл раз-
мещен (например, МД), создание в оперативной памяти (ОП)
управляющего блока, в котором записывается справка о состоя-
нии файла и буфера (или набора буферов — буферного пула)
для хранения текущей, обрабатываемой записи файла;

• организацию цикла, управляемого файлом (заканчивается по
исчерпании записей файла — наступлении состояния ЕОР —
епй-оС-Ше), после чего выполняется некоторый оператор
(обычно освобождение устройства). Цикл должен содержать
команду типа КЕАВ, СЕТ (ввод записи) или Р1ГГ, ^ЮТЕ
(вывод записи) либо КЕ\УК1ТЕ (обновить запись). Команда
К.ЕАО может являться функциональным аналогом заголовка
цикла.

• закрытие файла — выполнение операций по внесению всех
окончательных изменений в файл и его реквизиты, освобож-
дение памяти, отведенной под файл, и устройства, на котором
он размещался.

Таким образом, траектория данных, обрабатываемых в компью-
тере, выглядит следующим образом:

• считывание (ввод) порции (блок) данных с накопителя (ВУ) и
помещение его в область ОП (буфер);



• извлечение данных из буфера, их обработка и помещение об-
ратно или в другой (выходной) буфер;

• после окончания обработки — вывод (запись) результатов на
выходной накопитель также в форме одного или нескольких
блоков.

Т. е. всякая правильно выполненная и завершенная операция
обработки данных начинается считыванием информации с ВУ и
Должна заканчиваться записью результата на ВУ. Всякое Прерыва-
ние данной Последовательности неминуемо приводит к разрушению
информации и потере данных.
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Адресация, имена, спецификация данных в ОС. Понятие
«управление данными» является характерным не только для. ОС, но
и для СУБД (систем управления базами данных). В чем же заключа-
ется различие?

На уровне ОС осуществляется связь между адресом данных и
именем (файла). В эпоху до появления ОС и систем программирова-
ния (СП) программист должен был писать программы в непосредст-
венных адресах ЭВМ. Элементом такой программы является коман-
да в абсолютных адресах, например, как это было в очень популяр-
ной в свое время двухадресной машине Минск 22/32:

10 00 1234 7653
(«сложить содержимое адреса 1234§ с содержимым адреса 7653^ и запи-

сать по адресу 7653&»).

При этом управление данными на внешних носителях состояло
в написании команд вида:

45 00 1200 0000
47 00 0002 1234
[«на устройстве накопления данных на МЛ перемотать ленту на 12§ зон

(блоков) затем прочитать 2 зоны в оперативную память, размещая данные с
адреса 12348»].

Операционные системы избавляют программиста от таких за-
бот, предоставляя возможность оперировать файлами и их именами.

При этом в различных ОС приняты различные принципы име-
нования данных.

1. Для ОС/360 — прабабушки современных ОС — обозначение
файла могло бы выглядеть следующим образом:

ЦЫ1Т=5У50А, УОЬ=5ЕК=МА5ТЕК, В5Ы=5У82.РСМЫВ(СОР1ЕКЗ),

что означает набор данных (файл), который размещен на устройстве
прямого доступа (НМД — 5У5ОА), причем пакет дисков имеет имя
(метку) МА8ТЕК., имя файла состоит из группового обозначения
(5У52) и индивидуального (РОМЫВ), причем последнее соответст-
вует партиционному (состоящему из разделов) файлу, раздел кото-
рого СОР1ЕКЗ и является основным фигурантом данного описания.

2. Для ОС К.8Х 11/20 (предшественница 1Ж1Х) обозначения
выглядят так:

устройство:[д,п] имя.расширение;версия

где:
— устройство — идентификатор устройства;
— [д, п] — каталог (ШС — Узег Ыешлпсагюп Сойе), идентифи-

катор пользователя, состоящий из имени (номера) группы (§) и
имени пользователя в группе (п);
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— имя — выбираемое пользователем наименование НД (не бо-
лее 8 символов);

— расширение — идентификатор файла (не более 3 символов),
используемый для группирования файлов в типы.

Некоторые стандартные типы файлов, используемые в ОС и в
пользовательских программах:

. {ъп — текст программы на Фортране;

.Ьаз — текст программы на ЯП Бейсик;

. стй — командный файл;

. ьзК — исполнительный модуль;

. Ьх1 — текстовый файл.
Пример: ПРО: [1,7] АОАВАЗ.ТЗК,-1 — это программный модуль

с именем АОАВА5, размещенный в директории [1,7] на МД с адре-
сом ОРО:.

Сокращенное наименование файла может состоять только из
имени. При этом устройство и [§,п] берутся из системных умолча-
ний или пользовательских назначений; расширение — задается стан-
дартным типом файла; версия — максимальная из существующих.

Спецификация файлов — соглашения о кратком групповом обо-
значении некоторой совокупности обрабатываемых, переименовы-
ваемых, удаляемых, копируемых и пр. файлов.

В спецификации файлов могут использоваться символы маски-
рования «*» и «?», вносимые в компоненты обозначения файла, при-
чем «*» соответствует допустимой строке символов, а «?» — одному
допустимому символу.

Примеры:
[ * , * ] * . тзк; 2 — все файлы задач во всех директориях, 2-й вер-

сии;
[1, 5] АОА* .5УЗ — файлы директории [1,5] с именем, начинаю-

щимся с АОА, расширением 8У8, 1-й версии;
[5,5] ЗУЗТЕМ. ?? —- файлы с именем 5У5ТЕМ, имеющие 2-сим-

вольные расширения.
3.1Ш1Х-спецификация файла может иметь вид:
КООТ/05К/СРР/ЕХРЕКТ2.С

Здесь описан полный путь для поиска файла (ЕХРЕК.Т2.С —
текст программы на ЯП Си), включающий каталоги и подкаталоги
КООТ, У8К., СРР. Методы групповой спецификации файлов в ОС
УМ1Х подробно описаны ниже в соответствующем разделе.

4. МЗ ОО5>-спецификация файла в типовом случае выглядит
так:

С:\И1Ы98__5Е\РЯОСКАММ5\СОММАЫО.СОМ.
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Методы групповой спецификации аналогичны указанным выше
* для К5Х.

Вначале для большинства ОС были установлены ограничения
на длину и состав имени файла, во многом аналогичные ограниче-
ниям на идентификаторы переменных, принятых в то время в язы-
ках программирования:

• имя может содержать только символы заглавной латиницы,
цифры и подчеркивание;

• имя должно начинаться с буквы;
• длина имени файла не более 8 символов, длина расширения

(типа) не более 3.
В дальнейшем, по мере развития и распространения ОС, эти

ограничения во многом стали сниматься:
• появилось понятие «длинного имени файла», включающего

ранее запрещенные символы (пробелы и пр.);
• были разрешены национальные символы в наименованиях

файлов (кириллица и пр.).
Уровни доступа к данным, реализуемые ОС (либо ОС совместно

с прикладными программами), приведены на рис. 1.3, При этом
участок «Том — Каталог — Файл» реализуется во всех ОС. Участок
«Блок — Строка — Слово — Символ» может поддерживаться как
функциями ОС, так и в рамках прикладных программ. Иногда это
распределение функций устанавливается пользователем (програм-
мистом) путем указания типа файла — например записе-ориентиро-
ванный или потоко-ориентированный (см. ниже).

Вернемся к проблеме соответствия ОС и СУБД (с точки зрения
управления данными). Надо отметить, что СУБД оперируют данны-
ми на содержательном уровне, хотя физические структуры, исполь-
зуемые для этих целей, могут быть аналогичны структурам, создава-
емым ОС (см. ниже файловые системы ОС).

Коренное отличие СУБД от файловых систем ОС состоит в том,
что СУБД устанавливает связь между содержанием и адресом, а
ОС — между именем и адресом данных. В то же время эта грань по-
стоянно подвергается «атакам» с обеих сторон.

Известен ряд ОС, перешедших эту грань, (например, ОС-360 с
«индексным доступом к данным», Ш-Р1СК, включающая язык по-
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иска записей файлов по содержанию, 1ЛЧ1Х, включающая команды
сортировки, коррекции или объединения содержимого текстовых
файлов, наподобие того, как это осуществляется с таблицами дан-
ных в СУБД).

Тем не менее следует, признать это скорее исключением, чем
правилом и в компетенцию ОС надо относить только связь «имя —
адрес», оставляя другие зависимости на ответственность приклад-
ных программ и оболочек СУБД и АИПС (автоматизированные ин-

"формационно-поисковые системы).
Накопители на магнитных, лентах.. Эти накопители отно-

сятся к классу внешних запоминающих устройств последовательно-
го доступа. В них доступ к требуемому набору данных происходит
только после завершения перемотки всей предшествующей части
магнитной ленты (МЛ). Такие накопители благодаря низкой стои-
мости, простоте эксплуатации и хранения, компактности и долго-
временности использования обладают несомненными преимущест-
вами в тех случаях, когда порции данных обрабатываются последо-
вательно друг за другом.

Магнитные ленты для цифровой записи данных размещаются
на бобинах или кассетах (подобно лентам для бытовой аудио- или
видеозаписи). Однако принципы размещения информации на МЛ в
данном случае существенно другие — рис. 1.4:

• информация размещается на носителе в виде блоков (масси-
вов данных фиксированной или переменной длины);

• информационные блоки разделены пустыми промежутками
(§ар), позволяющими считывающему устройству распознать
начало (окончание) блока. Размер промежутка между запися-
ми выбирается достаточным для разгона ленты до установлен-
ной скорости и остановки ее точно на следующем промежут-
ке. Недостаток использования промежутков между запися-
ми — уменьшение полезного объема МЛ, так как области,
отведенные под промежутки, нельзя использовать для хране-

Рис. 1.4. Структура данных на магнитных лентах: 1 — физическое начало ленты
(начальный ракорд); 2 — информационные блоки (ИБ) 1-го файла; 3 — САР,
промежуток между блоками; 4 — ЁОР — епё-оГ-Ые, служебный блок, задающий
конец 1-го файла; 5 — информационные блоки (ИБ) 2-го файла; 6 — конец 2-го
файла; 7 — ЕОУ — епс!-оГ-Уо1ите, служебный блок, задающий логический конец

ленты; 8 — физический конец ленты (ракорд)
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ния данных. Частично указанный недостаток устраняет про-
цесс блокирования, суть которого состоит в объединении не-
скольких записей в блоки;

• блоки разделяются на информационные (ИБ — распознаются
программами) и служебные (распознаются устройством — ко-
нец файла и конец тома);

• физическое начало и физический конец ленты обычно опре-
деляются оптическим или механическим образом (независимо
от содержания ленты).

В ЭВМ обычно применяется девятидорожечная магнитная лен-
та. Информация записывается одновременно девятью магнитными
головками. Из девяти одновременно записываемых битов информа-
ции восемь являются информационными (один байт) и один —
контрольным битом четности. Начало области магнитной ленты, в
которую записывается информация, называется точкой загрузки и
помечается специальным физическим маркером. Физический мар-
кер представляет собой кусочек алюминиевой фольги, наклеивае-
мый на расстоянии от начала магнитной ленты. Конец информаци-
онной области МЛ помечается таким же физическим маркером, на-
клеиваемым на расстоянии от конца МЛ. Наличие указанных
специальных маркеров, распознавание которых производится фото-
электронным способом, позволяет осуществить перемотку МЛ к на-
чалу информационной области и автоматический останов по дости-
жении ее конца.

Максимальное ограничение на размер блока зависит от размера
доступной оперативной памяти (возможность размещения буфера
считывания файла). Блокирование увеличивает полезный объем
магнитной ленты за счет сокращения числа промежутков между за-
писями. Кроме того, уменьшается количество операций ввода-вы-
вода, так как за одну операцию производится пересылка не одной
записи, а сразу нескольких. Преимущества блокирования, заключа-
ющиеся в увеличении полезного объема МЛ и уменьшении общего
времени работы программы на ввод-вывод данных, значительно
превосходят возникающие при этом недостатки, связанные с увели-
чением объемов данных в программе пользователя и необходимо-
стью выполнения процедур по формированию блоков и разделению
принятых блоков на записи.

Устройство записи-считывания информации с МЛ («магнито-
фон») позволяет осуществлять следующие операции:

• пропустить (вперед или назад) N ИБ;
• пропустить (вперед или назад) ,/У файлов;
• прочитать (записать) блок;
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. прочитать (записать) файл;

. позиционировать на конец файла (для записи дополнительных
ИБ в этот файл; очевидно, что данные последующих файлов
будут затерты);

• позиционировать на начало ленты;
• позиционировать на конец ленты (для записи дополнительно-

го файла).
Очевидно, если блок ЕОУ будет записан в начале ленты, то все

файлы становятся недоступными и лента приобретает статус иници-
ализированной.

Значение контрольного бита четности выбирается в зависимо-
сти от значений восьми информационных битов. Если число еди-
ниц в восьми информационных битах нечетное, то в контрольный
бит четности заносится единица, а если четное — нуль. Таким обра-
зом, общее число единиц в девяти записываемых битах всегда дол-
жно быть четным, это контролируется в процессе чтения данных.

Индикатором возникшей ошибки является нечетное число би-
тов в считываемом с МЛ символе. Причинами ошибок часто быва-
ют дефекты покрытия МЛ и налипание на ее поверхности пыли.

Предусмотрена возможность пропуска выявленных дефектных
участков на МЛ. Помимо посимвольного контроля, производимого
при помощи контрольного бита четности, существует поблочный
контроль данных. Его суть заключается в том, что в'конце каждого
блока записывается контрольная комбинация. В случае возникнове-
ния в блоке единичной ошибки посимвольный и поблочный конт-
роль позволяет определить ее местонахождение и выполнить автома-
тическое исправление. Для этого перед байтом поблочного контроля
записывается байт циклического контроля. После обнаружения
ошибки делается предположение о наличии временного дефекта МЛ
и осуществляется повторная попытка записи информации на то же
место. Если и последующие попытки заканчиваются неудачей, то
Дефектный участок пропускается. В целях контроля правильности
выполнения операций записи-чтения помимо основного набора
магнитных головок используется дополнительный.

С помощью дополнительного набора магнитных головок считы-
ваются только что записанные на МЛ биты информации, в случае
их несовпадения идентифицируется состояние ошибки. Оба набора
магнитных головок считывают данные с МЛ и при несовпадении
какой-либо пары битов также будет выработан сигнал об ошибке.

Магнитные ленты в силу ряда своих положительных достоинств
играют важную роль при организации больших информационных
архивов и фондов пакетов программ.
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Размещение информации на МЛ связано со следующими проб-
лемами. Для уверенного распознавания промежутка (вар) он должен
иметь значительную длину (особенно при высоких скоростях пере-
мотки / чтения). При скорости движения ленты 2—3 м/с длина про-
межутка должна составлять не менее 1—2 см. Очевидно, что для
того чтобы эффективность использования МЛ была достаточно вы-
сокой, длина И Б должна, как минимум, в 2—3 раза превышать дли-
ну промежутка (при этом коэффициент полезного использования
МЛ будет составлять 60—75 %). При этом также увеличивается ско-
рость обмена между ОП и ВУ, т. к. за одно обращение к МЛ считы-
вается как минимум один ИБ. Однако увеличение длины ИБ требу-
ет увеличения объема ОП для размещения буфера, связанного с
данным файлом (буфер выделяется операционной системой при от-
крытии файла), в связи с чем одновременное открытие большого
числа файлов может оказаться невозможным при ограниченном
размере ОП.

В накопителях на магнитной ленте кассетного типа (НКМЛ)
носителем информации является стандартная компакт-кассета с
магнитной лентой шириной 3,81 мм и длиной 90 м. По сравнению с
бобинными магнитными лентами преимущества НКМЛ состоят в
компактности и менее высокой стоимости. Их недостатки заключа-
ются в меньшей скорости обмена данными и в десятки раз меньшей
информационной емкости.

Основной недостаток внешних запоминающих устройств на
магнитных лентах — значительное время ожидания на помещение
требуемой области магнитной ленты в зону магнитных головок для
выполнения операции записи (считывания). Это занимает в боль-
шинстве случаев несколько десятков секунд, что существенно за-
медляет процесс обработки данных. Прогресс в этой области был
достигнут путем разработки запоминающих устройств прямого до-
ступа, включающих в свой состав накопители на магнитных бараба-
нах и дисках (НМД), на гибком магнитном диске (НГМД) и кассет-
ном магнитном диске (НКМД).

Накопители на магнитных дисках. Накопители на маг-
нитных дисках получили наибольшее распространение. В них каж-
дая запись данных имеет свой собственный уникальный адрес,
обеспечивающий непосредственный (минуя все остальные записи)
доступ к ней. В НМД предусмотрена аналогичная НМЛ возмож-
ность последовательного доступа к информации. Накопитель на
магнитных дисках сочетает в себе несколько устройств последова-
тельного доступа, причем сокращение времени поиска данных обес-
печивается за счет независимости доступа к записи от ее располо-
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ния относительно других записей. Конструкция НМД сложнее,
чем У НМЛ, а следовательно, выше их стоимость. В НМД в качестве
носителей данных используется пакет магнитных дисков, закреп-
ленных на одном стержне, вокруг которого-они вращаются с посто-
янной скоростью. Поверхность магнитного диска, покрытая ферро-
магнитным слоем, называется рабочей.

Каждый магнитный диск пакета, кроме верхнего и нижнего,
имеет две рабочие поверхности. Верхний и нижний магнитные дис-
ки обладают по одной рабочей поверхности, расположенной соответ-
ственно на нижней и верхней частях указанных дисков. Каждая ра-
бочая поверхность магнитного диска разбита на Ж окружностей (до-
рожек), пронумерованных от 0 до N-1 от края к центру. На каждой
из дорожек начало области данных механически идентифицировано
при помощи маркера начала оборота. Дорожки, расположенные
одна под другой на разных магнитных дисках, образуют соответст-
венно N цилиндров.

Из N цилиндров М являются резервными и М-М — основными.
Дорожки резервных цилиндров пользователям недоступны. Систем-
ные средства обеспечивают замену дорожки основного цилиндра,
ставшей дефектной, на дорожку запасного цилиндра. Запись и счи-
тывание информации в НМД производит механизм доступа, состоя-
щий из держателей магнитных головок (блок магнитных головок).

Количество магнитных головЪк равно числу рабочих поверхно-
стей на одном пакете дисков. Если пакет состоит из И дисков, то
механизм доступа состоит из 10 держателей с двумя магнитными го-
ловками на каждом из них. Держатели магнитных головок объеди-
нены в единый блок таким образом, чтобы обеспечить их синхрон-
ное перемещение вдоль всех цилиндров. Фиксируя блок механизма
доступа на каком-либо из цилиндров с помощью только электрон-
ного переключения головок, можно сделать переход с одной дорож-
ки на другую данного цилиндра. При фиксированном положении
блока механизма доступа возможно обращение к любой из записей,
находящихся на дорожках текущего цилиндра. Дорожки в цилиндре
нумеруются начиная с верхних. Как правило, обращение к дорож-
кам происходит с нулевой по последнюю одного цилиндра, потом с
нулевой дорожки следующего цилиндра и т. д.

Любая операция чтения (записи) информации с (на) магнитного
Диска состоит из трех этапов. На первом этапе происходит механи-
ческий подвод магнитной головки к дорожке, содержащей требуе-
МЬ1е Данцые. На втором этапе обеспечивается ожидание момента,
пока требуемая запись не окажется в зоне магнитной головки. На
ретьем этапе осуществляется собственно процесс обмена информа-
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имей между вычислительной машиной и магнитным диском. Таким
образом, общее время, затрачиваемое на операцию записи-считыва-
ния, состоит из суммы времен поиска соответствующей дорожки,
ожидания подвода записи (так называемое время ротационного за-
паздывания) и обмена с ЭВМ. Максимальное значение времени ро-
тационного запаздывания равно времени, за которое совершается
полный оборот магнитного диска.

В идейном плане размещение информации на МД аналогично
МЛ (дорожка МД эквивалентна отрезку МЛ). Адрес информацион-
ного блока на МД состоит из номера дорожки и номера блока на
дорожке. Начало и конец блока распознаются по промежуткам меж-
ду блоками, начало и конец дорожки — оптическим (для сменных
МД) или электромагнитным (для постоянных МД) датчиком угла
поворота оси пакета МД.

Размер блока, очевидно, не может быть больше длины дорожки
МД. Считывающее устройство в данном случае ориентировано на
выполнение единственной операции — прочитать (или записать)
информационный блок, который задан своим адресом. За считыва-
ние файла несет ответственность операционная система, поддержи-
вающая файловые структуры на МД.

Соображения по поводу длины блоков, отмеченные выше по
поводу МЛ, сохраняют свою силу и для МД, однако здесь возника-
ют и некоторые дополнительные сложности. Использование блоков
фиксированной длины на МЛ не дает никаких преимуществ, в то
время как для НМД использование блоков фиксированной длины |
позволяет использовать датчик угла поворота как дополнительный ]
идентификатор конца блока, что приводит к увеличению КПД ис- |
пользования поверхности диска.

1При создании нового файла операционная система выделяет
под его размещение по меньшей мере один блок, и если в среднем
длина файла оказывается намного меньше размера блока, коэффи-
циент использования МД оказывается низким. Тем самым, если
предполагается обрабатывать большое число файлов малого объема,
то целесообразно задать небольшую стандартную длину блока. Та- ;
ким образом, выбор длины блока данных на МД определяется про-
тиворечивыми факторами как уа увеличение длины, так и против
этого. ;

Особенности и характеристики НМД для персональных
компьютеров. Различают магнитные диски: жесткие (НЖМД,
НВО, «винчестер») и гибкие (НГМД, РВО, «флоппи»). НОО явля-
ются более скоростными устройствами, чем РВВ.
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Винчестер (НОО) — накопитель на несъемном пакете магнит-
IX дисков был создан в 1973 г. Все магнитные диски (объединен-

ые в пакет дисков) герметически «упакованы» в общий кожух.
Магнитные диски не могут изыматься из НОО и заменяться на ана-
логичные.

флоппи (ГОО) (разработка фирмы 1ВМ) — накопитель на съем-
ном гибком магнитном диске (флоппи), флоппи-диск имеет плас-
тиковую основу и находится в пластиковом кожухе. Флоппи-диск
вставляется в РОО вместе с кожухом и вращается внутри кожуха со
скоростью 300 об/мин.

В персональных компьютерах используются 2 типоразмера
РОО: 5.25" (дискета заключена в гибкий пластиковый кожух) и 3.5"
(дискета 3.5" заключена в жесткий пластиковый кожух).

Магнитная поверхность разбивается на дорожки (концентриче-
ские окружности, см. рис. 1.5). Дорожки нумеруются начиная с 0-й
(максимальный радиус). Магнитная поверхность «разбита», также на
секторы. Секторы нумеруются начиная с 1-го. Размер каждого сек-
тора обычно равен 512 байт (для М5-О05). Физический адрес сек-
тора составляется как сумма (точнее — конкатенация) соответству-
ющих номеров: № поверхности, № дорожки, № сектора.

Таким образом, информационный объем дискеты равен:

У= Р- О- 8- 512 (байт),

где V — информационный объем дискеты (байт); Р — количество
поверхностей дискеты (одна или две); В — количество дорожек на
поверхности; 51 — количество секторов на дорожке.

Если дискета является системной, то ядро М5-ООЗ размещает-
ся начиная с 0-й дорожки, как более надежной (большая длина и
меньшая плотность записи*».
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Размер кластера можно выбрать вручную, при форматировании:

"^огтаИ и: / А : з 1 2 е " ,

512е __ размер кластера в байтах. Однако существуют некоторые
правила, которых следует придерживаться: во-первых, размер клас-
тера должен быть кратен размеру физического сектора, то есть 512
байтам в подавляющем большинстве случаев; во-вторых, есть огра-
ничения по количеству кластеров на разделе.

файловые системы. Всякая операционная система создает
на каждом томе (дискете, диске, пакете дисков, СО-(ЮМ и пр.) со-
вокупность системных данных, которая называется файловой систе-
мой (файловой структурой).

файловая система (пустая) создается при инициализации (раз-
метке) тома, затем корректируется ОС (подсистемой управления
данными) при текущей работе, б процессе создания, удаления, мо-
дификации (увеличения или уменьшения объема) файлов пользова-
теля, содержащих программы или данные.

Файловая система включает в себя таблицу содержания и об-
ласть данных — совокупность блоков на диске, идентифицируемых
своими номерами / адресами. Обычно адрес блока состоит из 3 чи-
сел — № цилиндра (совокупность дорожек, доступных при фикси-
рованном положении блока 'головок считывающего устройства),
№ поверхности (дорожки в цилиндре), № блока на дорожке.

Пример простейшей (абстрактной) таблицы содержания, оглав-
ления тома (диска, пакета дисков), которая в разных ОС имеет раз-
личные наименования — УТОС — Уо1шпе ТаЫе от" Соп1еп1 (Таблица
Содержания Тома), РАТ — РПе АПосаНоп ТаЫе (Таблица Размеще-
ния Файлов), РОТ — РПе ОеГшШоп ТаЫе (Таблица Определения
Файлов) и т. п., приведена на рис. 1.6.

Она состоит из трех областей:
• область файлов. Это таблица, имеющая обычно ограниченное

(в приведенном примере N=6) число строк N (в МЗ-ОО8,
например, ]У= 500, т. е. число файлов не более 500). Количе-
ство столбцов М (в примере М = 5) обычно выбирается из тех
соображений, чтобы 85—95 % файлов, создаваемых пользова-
телями, содержало бы не более М блоков, что зависит как от
размера блока и типа пользователя, так и от общего уровня
развития информационного и программного обеспечения.
Первый столбец таблицы в каждой строке (заглавная запись —
ТШе КесогсГ) содержит данные о файле, в данном примере —
имя файла;



30 Операционные системы ЭВМ. Основные принципы и понятия

Имя файла : Номера блоков, выделенных
(заглавная запись) : • " для размещения файлов

РНе 1 ! 1 3

РПе_2 |. 41

РНе 3

РНе 4 3

8

1

!

7 5 I

I

13

Область переполнения

РНе 1 [ 23

I
Список свободных блоков

2 ~~!

13

12

4 6 9 10 11 12

Список сбойных блоков

24 | 7

Рис. 1.6. Простейшая таблица оглавления тома

• область переполнения — дополнительная таблица аналогичной
структуры, в которую записываются номера блоков особо
длинных файлов (в примере — Р11е_1). Организация таблицы
размещения в форме области файлов и облает переполнения,
очевидно, позволяет сэкономить на объеме таблицы в целом,
не ограничивая в то же время вероятной длины файла;

• список свободных блоков — необходимая информация для раз-
мещения создаваемых или расширяемых файлов. Список со-
здается при инициализации и включает все блоки, кроме по-
врежденных, а затем корректируется ири создани^, удалении,
модификации файлов;

• список сбойных блоков. Это таблица, создаваемая при инициа-
лизации (разметке) тома (диска), пополняемая программами
диагностики (примером которых может служить хорошо изве-
стный пользователям N00 — МоЛоп О1§1< Оос1ог) и предот-
вращающая распределение испорченных областей на магнит-
ном носителе под файлы данных.

Здесь не указаны такие известные атрибуты файлов, как длина
(в байтах), время создания, тип (архивный, скрытый, только для
чтения, не для исполнения и пр.), которые могут содержаться в за-
главной записи таблицы (колонка 1 на рис. 1.6).

В развитых системах коллективного пользования такие данные
содержатся в специальных таблицах разделения полномочий, по-
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льку перечисленные да и другие атрибуты должны быть соотне-
С ы с конкретными пользователями.

Кроме того, где-то должны быть размещены метка тома (имя и
п/объем), количество занятого и свободного пространства и про-

совокупная информация по тому данных.
Перечислим особенности ситуации, зафиксированной на рис. 1.6

простейшей (искусственной) файловой системе.
РПе_1 занимает 6 блоков, это число больше максимального, по-

этому адрес блока № 6 (23) размещен в таблице переполнения;
РИе 2 занимает 2 блока, что меньше ограничения, поэтому вся

информация сосредоточена в области файлов.
Имеются следующие конфликтные ситуации:
• РПе_3 не содержит ни одного блока (следовательно, файл был

удален, но заглавная запись сохранилась);
• РПе_4 и РПе_1 ссылаются на блок № 3. Это ошибка, посколь-

ку каждый блок должен быть закреплен за единственным фай-
лом;

• РПе_1 содержит ссылку на блок № 7, помеченный как сбой-
ный (нечитаемый). Это приведет к невозможности корректно
полностью прочитать данный файл — ситуация, знакомая
каждому, работавшему с НГМД;

• в списке свободных блоков содержатся номера блоков № 12
(помеченный как сбойный) 'и № 13 (распределенный под
РПе_1).

Это очевидные свидетельства начавшегося разрушения файло-
вой системы. Перечисленные конфликты могут иметь своими ис-
точниками сбои, программные ошибки (разработчиков ОС), некор-
ректное завершение ОС или целенаправленную деятельность вирус-
ных или иных злонамеренных программ.

Рассмотренный пример таблицы оглавления относится к случаю
так называемой прямой адресации доступа (рис. 1.7). Здесь очевид-
ны следующие особенности:

• таблица создается при инициализации и, даже будучи пустой,
занимает определенный объем;

• создание файла (даже состоящего из одного байта) приводит к
выделению блока и занятию строки таблицы.

Косвенная — списковая (рис. 1.8, а) и мультисписковая
*1 с- 1.8, б) адресации создают управляющие структуры по мере не-

одимости (при заполнении файла). Высвобождение памяти в
^ _ ков°й структуре осуществляется автоматически при удалении
Ще °Гк пР°межУточного блока, содержащего также адрес последую-

Лока файла. Очевидно, это увеличивает и опасность утраты



Рис. 1.8, а) — списковая организация доступа к данным (косвенная адресация);
б) — комбинированная (мультисписковая) организация доступа

данных при ошибочном удалении или разрушении промежуточного
блока файла.

Все операционные системы, как правило, поддерживают следу-
ющие элементы иерархических файловых систем: обычные файлы,
каталоги, специальные байт-ориентированные и блок-ориентиро-
ванные файлы. Файл является массивом байтов (блоков фиксиро-
ванной длины). Каталоги обеспечивают связь между именами фай-
лов и собственно файлами. Каждый элемент каталога содержит имя
файла и ссылку на конкретный файл. Для именования файлов ис-
пользуются корневой и текущий каталоги.

Внешние устройства (такие, как терминал, принтер) также часто
представляются как файлы для упрощения работы с ними.

Устройства, на которые осуществляется вывод данных из про-
граммы или с которых осуществляется ввод (это может быть одно и
то же физическое устройство, как это было в случае ранних терми-
налов; в современных, т. н. А^1-терминалах — монитор и клавиа-
тура рассматриваются как два отдельных, независимых устройства),
могут быть подразделены на следующие типы:

• передачи информации битовым потоком;
• посимвольного обмена информацией;
• передачи информации порциями (записями).
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Фактически это как бы «портрет» устройства, каким его «видит»
прикладная программа, через посредство драйвера устройства и
программ операционной системы, ответственных за ввод-вывод ин-
формации. Одно и то же устройство может быть представлено как
генератор потока символов (потоко-ориентированное устройство)
или записей (записе-ориентированное). Поэтому, скорее, стоит го-
ворить о типе файлов, расположенных на том или ином устройстве.

Различают следующие виды файлов:
• по типу записей:

V файлы с записями постоянной длины,
V файлы с записями переменной или неопределенной длины,
V файлы, образующие байтовый или битовый поток;

• по способу выборки информации:
V файлы последовательного доступа,
V файлы прямого доступа,
V файлы доступа по индексу (обычно — файлы базы данных).

Далее возникает проблема идентификации данных, размещен-
ных на носителе (в файле). Каким образом можно правильно сопо-
ставить тем или иным битовым комбинациям, размещенным в фай-
ле, те или иные области оперативной памяти, куда они должны счи-
тываться с носителя, для последующей обработки или обновления.
В частности, различные способы идентификации связаны с поняти-
ями базового и стандартного буферизованного ввода-вывода.

Базовый ввод-вывод. Базовый уровень ввода-вывода обеспечива-
ет обмен с файлом, интерпретируемым как одномерный массив
байтов с прямым последовательным доступом.

Для каждого файла система ведет указатель чтения /записи. При
чтении (записи) п байтов указатель продвигается вперед по файлу
на п байтов и устанавливается в позицию очередного читаемого (за-
писываемого) символа.

В начале работы с файлом его создают или открывают. Файлы,
открытые данной программой, имеют внутреннюю (в пределах дан-
ного процесса) нумерацию начиная с 0. Системный вызов, открыва-
ющий файл, возвращает номер открытого файла, который исполь-
зуется при чтении и записи. После того как файл открыт, к нему
могут применяться функции чтения или записи. При чтении из
файла последовательно читаются очередные байты и возвращается
число прочитанных байтов. Оно может оказаться меньше требуемо-
го числа, если до конца файла осталось меньше байтов, чем требу-
ется, или если устройство не передает такого числа байтов.

При записи в файл записываются очередные байты, расположен-
ные в памяти процесса. Если возвращаемое после записи значение не
2 - 6698 Партыка
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равно числу записываемых байтов, это свидетельствует об ошибке.
Если очередной записываемый байт оказывается за концом файла, то
обеспечивается соответствующее увеличение размера файла.

Прямой доступ к файлу реализуется вызовом соответствующей
функции, устанавливающей указатель чтения/записи в требуемую
позицию. Позиционирование возможно в тех файлах, где оно допу-
скается типом файла или природой внешнего устройства.

Процесс может управлять открытым файлом, получая и задавая
значения его атрибутов, а также блокируя участки файла (или файла
целиком) от доступа других процессов.

По окончании работы с файлом его следует закрыть. При завер-
шении программы все открытые файлы закрываются автоматически.

Особенность каталога состоит в том, что запись в него может
делать только система — программа может только читать элементы
каталога.

Стандартный буферизованный ввод/вывод является надстройкой
над базовым уровнем. Подобно базовому уровню, он интерпретиру-
ет файл (поток, в терминах данного уровня), как одномерный мас-
сив байтов с прямым доступом.

Потоки дают возможность обмениваться с файлом, буферизируя
данные в памяти процесса. При чтении из потока происходит счи-
тывание блока данных из файла в буфер, а из буфера процессу пере-
дается столько байтов, сколько он запросил. Когда при очередном
чтении из потока в буфере уже нет требуемых данных, происходит
очередное считывание блока данных из файла в буфер. Аналогично
при записи в поток передаваемые процессом данные накапливаются
в буфере и передаются системе для записи в файл только после
того, как буфер заполнится, при вызове специальной функции или
при закрытии потока (кстати, при выключении компьютера содер-
жимое буферов операционной системы теряется).

Когда процесс начинает работу, он получает открытыми 3 стан-
дартных потока: стандартный ввод ('§1йт' — в 1Ж1Х, 'С(Ж' — канал
О в МЗ-ВОЗ), стандартный вывод (ШоШ1 — в Ш1Х, 'СОМ' — ка-
нал 1 в МЗ-ВОЗ), стандартную диагностику ('зМегг' — в 1ЛЧ1Х, ка-
нал 2 в М5-ВОЗ). МЗ-ВО5 предоставляет дополнительно еще 3
стандартных потока — канал связи ('А11Х' — канал 3) и стандартное
устройство печати ('Р1Ш ' — канал 4). Стандартный ввод использу-
ется как устройство чтения по умолчанию, стандартный вывод —
как устройство записи по умолчанию, стандартная диагностика —
для вывода сообщений об ошибках.

В операционных системах средства ввода-вывода буферизиро-
ванного обмена позволяют передавать символы, символьные стро-
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форматировать выводимую информацию. Как и на базовом
КИ<эвне, возможна установка позиции в потоке.

Операционные системы предоставляют следующие системные
вы: запрос на смену и получение имени текущего каталога; со-

здание, открытие, закрытие, удаление, переименование и получение
нформации о файле или каталоге, позиционирование в них.

Разделение доступа к данным в ОС. Все рассматриваемые
операционные системы поддерживают операции блокировки файла
для зашиты доступа к нему со стороны других процессов в многоза-
дачной среде:

Пользователи, которым разрешено входить в систему, перечисле-
ны в учетной базе пользователей. Пользователи объединены в груп-
пы; последние перечислены в учетной базе групп. Каждому пользова-
телю и каждой группе присвоены целочисленные идентификаторы.

Входя в систему, пользователь сообщает ей свое имя, по которо-
му определяется его идентификатор и права доступа. Вызывая
команды, пользователь тем самым порождает процессы, которые на-
следуют его права, пользовательский и групповой идентификаторы.

С каждым файлом связана пара идентификаторов: пользова-
тельский и групповой. Файл наследует эти идентификаторы от эф-
фективных идентификаторов процесса, создавшего данный файл.
Процесс, эффективный пользовательский идентификатор которого
совпадает с пользовательским' идентификатором файла, считается
владельцем данного файла.

Файл можно читать, писать и выполнять. Если файл является
каталогом, выполнение означает поиск в нем. Права процессов при
доступе к файлу хранятся в атрибутах защиты файла. Эти атрибуты
при создании файла могут быть изменены только на основе соот-
ветствующих прав.

Проверка прав происходит, когда процесс пытается открыть
Файл для чтения или записи, выполнить его.

Все пользователи, имеющие доступ в систему, разделены по от-
ношению к файлу на три категории: владельцы (эффективный
пользовательский идентификатор процесса совпадает с пользова-
тельским идентификатором файла), члены группы (эффективный
групповой идентификатор процесса совпадает с групповым иденти-
фикатором файла) и прочие.

Процесс может иметь зависящие от реализации привилегии, ко-
торые дают ему дополнительные права при доступе к файлу.

если процесс не имеет привилегий, то ему разрешается доступ к
Файлу в трех случаях:
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• процесс является владельцем файла (см. выше) и атрибуты за-
щиты файла разрешают запрашиваемый вид действия владельцу;

• эффективный групповой идентификатор процесса совпадает с
групповым идентификатором файла и атрибуты файла разре-
шают запрашиваемый вид действия группе;

• атрибуты файла разрешают запрашиваемый вид действия всем
процессам.

Если ни одно из условий не выполняется, то процесс не получа-
ет доступ к файлу.

Системные вызовы операционной системы обеспечивают: полу-
чение информации о пользователях и группах в учетной базе (при
наличии соответствующих привилегий) и получение информации о
защите конкретного файла.

Управление периферийными устройствами. Существует
два типа управления периферийными устройствами — прямой и
косвенный.

Прямое управление реализует непосредственную связь между
процессором и периферийным устройством. Управление осуществ-
ляется с помощью последовательности специальных команд. При
этом центральный процессор реализует полный алгоритм: инициа-
лизацию, проверку готовности, останов.

При косвенном управлении между процессором и периферий-
ным устройством помещается специальный процессор, который
осуществляет управление операциями ввода/вывода. Такой процес-
сор называется каналом. Центральный процессор инициирует
ввод/вывод и переход на выполнение других операций, а канал
управляет периферийным устройством по специальной программе,
канальной. Для синхронной работы центрального процессора и ка-
нала используются флаги занятости или прерывания. Программа
управления периферийным устройством — супервизор ввода/выво-
д а — в ответ на прерывание планирует и организует ввод/вывод,
при необходимости организует обновление данных. Для сглажива-
ния скоростей в периферийном канале и управляющем устройстве
между ними ставится буфер, роль которого выполняет оперативная
память. При определении длины буфера должен обеспечиваться
компромисс между эффективностью использования оперативной
памяти и внешней памяти (чем длиннее буфер, тем больше времени
работает канал независимо от центрального процессора).

Реализация подсистемы ввода/вывода в операционной системе
^NIXимеет следующие особенности:

• подсистема имеет унифицированный доступ как к периферий-
ным устройствам, так и файлам;
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. подсистема работает как синхронная система (каждый про-
цесс, требующий ввода, приостанавливается в точке для завер-
шения операции).

Для управления используются два вида ввода/вывода: байт-ори-
ентированный (интерфейс применяется для доступа к печатающим
устройствам, каналам связи и реализуется без буферизации) и блок-
ориентированный (интерфейс адресуется к периферийным устрой-
ствам как к последовательным блокам по 512 байт).

В состав ОС входят драйверы и специальные таблицы подклю-
чения ядра операционной системы к драйверам различных
устройств. Каждый драйвер состоит из двух частей:

• набора программных модулей для операций открытия, закры-
тия, чтения и записи в файл данных; •"'

• модуля обработки прерывания. Для байт-ориентированной
передачи прерывание наступает после передачи первого байта,
а для блок-ориентированной — после передачи первого блока.

Форматы файлов. В зависимости от типа и назначения
файлов и возможностей ОС (методов доступа) файл может переда-
ваться в прикладную программу как целое или блоками (физиче-
скими записями) либо логическими записями (строками, словами,
символами).

В системе О5/360 основную роль играли два типа файлов:
• символьные (исходные программы или данные);
• двоичные (программы в машинных кодах).
В современных системах активно используется значительно

большее разнообразие файлов, из которых мы перечислим наиболее
типичные файлы данных:

• текстовые файлы — обобщенное название для простых и раз-
меченных текстов, А8СП-файлов и других наборов данных
символьной информации, которые интерпретируются и обра-
батываются текстовыми редакторами, процессорами, анализа-
торами (ЬЬхюоп, ^огд, ТЕС, анализаторы 5СМЬ, НТМЬ);

• текст без разметки (планарный) — файл, содержащий только
отображаемые (воспроизводимые на всех печатающих устрой-
ствах и терминалах) символы кода А5СП, а также простейшие
управляющие символы: СК. — возврат каретки; ЬР — перевод
строки; ТАВ — символ табуляции, иногда 1_Р — новая страница;

• текст с разметкой — планарный файл, содержащий бинар-
НУЮ и символьную разметку, управляющую отображением ин-
формации (программно и/или аппаратурно);

• ^СП-файл — содержит только отображаемые коды левой час-
ти кодовой таблицы А5С11 (латиница и служебные символы),
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обычно применяется для хранения документов с символьной
разметкой (К.ТР, 8СМЦ НТМЬ);

• табличный файл — содержит форматированные данные (сим-
вольные, численные и др), образующие строки и столбцы таб-
лиц, создаваемых и обрабатываемых табличными СУБД (Рох-
Рго, СНррег, М8 Ассеав) и/или табличными процессорами (5и-
регСа!с, МЗ ЕхсеП и-др.);

• графический файл — бинарный файл, содержащий графиче-
скую информацию. Форматы: Т1Р (Та§§её 1та§е РПе), ВМР
(В1г-Маррес1 РюШге), а также ряд других — РСХ, Р1С и т. д.;

• мультимедиа файлы — бинарные файлы, содержащие оцифро-
ванную аудио- (типы \УА\У или МЮ1-8еяиепсег), видео- (фор-
мат МРЕС) или смешанную информацию.

В табл. 1.2 приведены основные типы файлов, используемых в
ОС ВО8, УЛпс1о'Л'8, и соответствующие им расширения имени.

Таблица 7.2. Основные типы файлов, обрабатываемых в ПЭВМ



1.3. Управление заданиями (процессами, задачами)

Основными понятиями управления прохождением задач в ЭВМ
являются процесс, задача, работа, программа, ресурс, дисциплина рас-
пределения ресурса [14].

Процесс — минимальный программный объект, обладающий
собственными системными ресурсами (запущенная программа).

Классификация процессов. По временным характеристикам
различают интерактивные, пакетные процессы и процессы реального
времени. Время существования интерактивного процесса определя-
ется реакцией ЭВМ на запрос обслуживания и составляет секунды.
Процессы реального времени имеют гарантированное время окон-
чания работы и время реакции мсек. Пакетные процессы запуска-
ются один вслед за другим и время реакции часы и более.

По генеалогическому признаку различают порождающие и порож-
денные процессы.

По результативности различают эквивалентные, тождественные
равные процессы. Все они имеют одинаковый конечный результат,

но эквивалентные процессы могут реализовываться как на одном,
ак и на многих процессорах по одному или разным алгоритмам, то
ть они имеют разные трассы, которые определяют порядок и дли-
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тельность пребывания процесса в разных состояниях. Тождествен-
ные процессы реализуются по одной и той же программе, но имеют
разные трассы. Одинаковые процессы реализуются по одной про-
грамме и имеют одинаковые трассы.

По времени развития процессы делятся на последовательные, па-
раллельные и комбинированные (для последних есть точки, в которых
существуют оба процесса, и точки, в которых существует только
один процесс).

По месту развития процессы делятся на внутренние (реализуются
на центральном процессоре) и внешние (реализуются на внешних
процессорах).

По принадлежности к операционной системе процессы бывают
системные (исполняют программу из состава операционной систе-
мы) и пользовательские.

По связности различают процессы:
а) взаимосвязанные, которые имеют какую-то связь (простран-

ственно-временную, управляющую, информационную);
б) изолированные — слабо связанные;
в) информационно-независимые, которые используют совмест-

ные ресурсы, но имеют собственные информационные базы;
г) взаимодействующие — имеют информационные связи и раз-

деляют общие структуры данных;
д) взаимосвязанные по ресурсам;
е) конкурирующие.
Порядок взаимосвязи процессов определяется правилами синхро-

низации. Процессы могут находиться в отношении:
а) предшествования — один всегда находится в активном состо-

янии раньше, чем другой;
б) приоритетности — когда процесс может быть переведен в ак-

тивное состояние только в том случае, если в состоянии готовности
нет процессов с более высоким приоритетом, или процессор свобо-
ден, или на нем реализуется процесс с меньшим приоритетом;

в) взаимного исключения — в процессе используется общий
критический ресурс, и процессы не могут развиваться одновремен-
но: если один из них использует критический ресурс, то другой на-
ходится в состоянии ожидания.

Ресурс — любой потребляемый (расходуемый) объект. По запа-
сам ресурсы подразделяются на исчерпаемые и неисчерпаемые. По-
требители ресурсов — процессы. Ресурс — средство вычислительной
системы, которое может быть выделено процессу на определенный
интервал времени.



Управление заданиями (процессами, задачами) 41

Процессор — любое устройство в составе ЭВМ, способное авто-
матически выполнять допустимые для него действия (процессоры,
каналы и устройства, работающие с каналами). Реализация системы
управления процессами в составе ОС предъявляет определенные
требования к свойствам процессоров.

Классификация ресурсов. По признаку реальности ресурсы
делятся на физические и виртуальные (последние только в отдельных
свойствах схожие с физическими ресурсами).

По возможности расширения свойств делятся на эластичные и
жесткие (не допускающие виртуализации).

По степени активности разделяются на пассивные и активные
(могут выполнять действия по отношению к другим ресурсам).

По времени существования: постоянные (доступны во все время
процесса: и до, и после его работы) и временные.

По степени важности: основные и второстепенные (допускают
альтернативное развитие процесса при их отсутствии).

По функциональной избыточности при распределении: дорогой, но
предоставляемый быстро, и дешевый, но предоставляемый х; ожида-
нием.

По структуре: простые (не содержит составных элементов) и со-
ставные. Они различаются числом состояний: простой может быть
только в двух состояниях — доступен или занят.

По характеру использования'распределяемых ресурсов: потребляе-
мые и воспроизводимые ресурсы (допускают многократное использо-
вание и освобождение).

По характеру использования: последовательно и параллельно ис-
пользуемые (используются несколькими процессами).

По форме реализации: жесткие (в принципе не допускают копи-
рования) и мягкие (допускают тиражирование и подразделяются на
программные и информационные ресурсы).

Дисциплина распределения ресурса определяет порядок использо-
вания многими процессами того или иного ресурса, который в каж-
дый момент времени может обслуживать только один процесс.

Управление процессами. Процесс — это программный мо-
дуль, выполняемый в центральном процессоре (СРУ). Операцион-
ная система контролирует следующую деятельность, связанную с
процессами:

• создание и удаление процессов;
• планирование процессов;
• синхронизация процессов;
• коммуникация процессов;
• разрешение тупиковых ситуаций.
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Не следует смешивать понятия процесс и программа. Програм-
ма — это план действий, а процесс — это само действие, поэтому
понятие процесса включает:

• программный код;
• данные; ,
• содержимое стека;
• содержимое адресного и других регистров процессора.
Таким образом, для одной программы могут быть созданы не-

сколько процессов в том случае, если с помощью одной программы
в СРи выполняется несколько несовпадающих последовательностей
команд. За время существования процесс многократно изменяет
свое состояние.

Различают следующие состояния процесса (рис. 1.9):
• новый (процесс только что создан);
• выполняемый (команды программы выполняются в СРи);
• ожидающий (процесс ожидает завершения некоторого собы-

тия, чаще всего операции ввода-вывода);
• готовый (процесс ожидает освобождения СРУ);
• завершенный (процесс завершил свою работу).
Переход из одного состояния в другое не может выполняться

произвольным образом. На рис. 1.9 приведена типовая диаграмма
переходов для состояний процессов.

Каждый процесс представлен в операционной системе Набором
данных, называемых таблица управления процессом (ТУП — РСВ —
ргосев8 сотто! Ыоск). В РСВ процесс описывается набором значе-
ний, параметров, характеризующих его текущее состояние и ис-
пользуемых операционной системой для управления прохождением
процесса через компьютер.

На рис. 1.10 схематически показано, каким образом операцион-
ная система использует РСВ для переключения процессора с одного
процесса на другой.

Рис. 1.9. Состояния процесса



Планирование процессов. Понятие очереди. Система уп-
равления процессами обеспечивает прохождение процесса через
компьютер. В зависимости от состояния процесса ему должен быть
предоставлен тот или иной ресурс. Например, новый процесс необ-
ходимо разместить в основной памяти, следовательно, ему необхо-
димо выделить часть адресного пространства. Процессу в состоянии
готовый должно быть предоставлено процессорное время. Выполня-
емый процесс может потребовать оборудование ввода-вывода и до-
луп к файлу [14]. :

Распределение процессов между имеющимися ресурсами носит
название планирование процессов. Одним из методом планирования
процессов, ориентированных на эффективную загрузку ресурсов,
является метод очередей ресурсов. Новые процессы находятся во
входной очереди, часто называемой очередью работ — заданий.

Входная очередь располагается во внешней памяти, во входной
эчереди процессы ожидают освобождения ресурса — адресного про-
странства основной памяти.

Готовые к выполнению процессы располагаются в основной па-
мяти и связаны очередью готовых процессов. Процессы в этой очере-
аи ожидают освобождения ресурса процессорное время.

Процесс в состоянии ожидания завершения операции ввода-вы-
вода находится в одной из очередей к оборудованию ввода-вывода.

При прохождении через компьютер процесс мигрирует между
Различными очередями под управлением программы, которая назы-
вается планировщик (зспесШег).

Операционная система, обеспечивающая режим мультипрог-
раммирования, обычно включает два планировщика — долгосрочный
и краткосрочный. Например, в О5/360 долговременный планиров-
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шик назывался планировщиком заданий, а краткосрочный — суперви-
зором задач.

На уровень долгосрочного планирования выносятся редкие сис-
темные действия, требующие больших затрат системных ресурсов,
на уровень краткосрочного планирования — частые и более корот-
кие процессы. На каждом уровне существует свой объект и собст-
венные средства управления им.

Основное отличие между долгосрочным и краткосрочным пла-
нировщиками заключается в частоте запуска, например: кратко-
срочный планировщик может запускаться каждые 100 мс, долго-
срочный — один раз за несколько минут.

Долгосрочный планировщик решает, какой из процессов, находя-
щихся во входной очереди, должен быть переведен в очередь гото-
вых процессов в случае освобождения ресурсов памяти.

Долгосрочный планировщик выбирает процесс из входной оче-
реди с целью создания неоднородной мультипрограммной смеси.
Это означает, что в очереди готовых процессов должны находиться
в разной пропорции как процессы, ориентированные на ввод-вы-
вод, так и процессы, ориентированные на преимущественную рабо-
ту с СРП

На уровне долгосрочного планирования объектом является не
отдельный процесс, а некоторое объединение процессов по функ-
циональному назначению, которое называется работой (приложени-
ем). Каждая работа рассматривается как независимая от других ра-
бот деятельность, связанная с использованием одной или многих
программ и характеризующаяся конечностью и определенностью.
По мере порождения новых работ создается собственная виртуаль-
ная машина для их выполнения. Например, в ОС УЛпйо^к 95 для
каждого 32-разрядного приложения реализуется своя виртуальная
машина. Распределение машин производится однократно в отличие
от краткосрочного планирования, где процессор процессу может
выделяться многократно.

Краткосрочный планировщик решает, какой из процессов, нахо-
дящихся в очереди готовых процессов, должен быть передан на вы-
полнение в СРП В некоторых операционных системах долгосроч-
ный планировщик может отсутствовать. Например, в системах раз-
деления времени (Ите-зпапп§ $у81ет) каждый новый процесс сразу
же помещается в основную память.

На уровне краткосрочного планирования объектом управления
являются процессы, которые выступают как потребители централь-
ного процессора для внутренних процессов или внешнего процессо-
ра для внешних процессов. Причинами порождения процесса могут
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процессы на том же уровне или сигналы, посылаемые, от дол-
госрочного планировщика.

Выделение процессора процессу производится многократно, с
елью достижения эффекта мультипрограммирования, и такой про-

цесс называется диспетчеризацией.
Взаимодействие процессов. Совместно выполняемые про-

цессы могут быть либо независимыми, либо взаимодействующими.
Взаимодействие процессов часто понимается в смысле взаимного
обмена данными через общий буфер данных.

Взаимодействие процессов удобно рассматривать в схеме произ-
водитель-потребитель. Например, программа вывода на печать про-
изводит последовательность символов, которые потребляются драй-
вером принтера, или компилятор производит ассемблерный текст,
который затем потребляется ассемблером.

Для взаимодействия процесса-производителя и процесса-потре-
бителя создается совместный буфер, заполняемый процессом-про-
изводителем и потребляемым процессом-потребителем.

Буфер имеет фиксированные размеры и, следовательно, процес-
сы могут находиться в состоянии ожидания, когда:

• буфер заполнен — ожидает процесс-производитель;
• буфер пуст — ожидает процесс-потребитель.
Буфер может предоставляться и поддерживаться самой ОС, на-

пример с помощью средств межпроцессной коммуникации, либо
должен быть организован прикладным программистом. При этом
оба процесса используют общий участок памяти.

Взаимодействие заключается в передаче данных между процес-
сами или совместном использовании некоторых ресурсов и обычно
реализуется с помощью таких механизмов, как транспортеры, оче-
реди, сигналы, семафоры.

Транспортеры (каналы). Являются средством- взаимодействия
родственных процессов, представляют собой область памяти, имею-
щую файловую организацию, для которой обеспечивается запись и
считывание данных в транспортере. Реализуется очередь обслужива-
ния. Порядок записи данных на транспортер неизменен, не допус-
кается повторное считывание данных. Обмен данными происходит
Не неп°средственно, а через транспортер. Из вызвавшего процесса
ЗДается размер транспортера. Дочерние процессы могут использо-
ать родительский транспортер.

Очереди. Эти механизмы могут обеспечивать передачу или ис-

э

 3°вание общих данных без перемещения данных, а с передачей
Дан ЕНТа очереди> содержащего указатель данных и объем массива

ых. Очередь используется вместе с механизмом общей памяти.
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Элемент очереди может быть считан с уничтожением или без унич-
тожения этого элемента. Чтение элемента может осуществляться в
соответствии с механизмом очереди или стека. Чтение элементов
очереди осуществляет только создающий очереди процесс, все дру-
гие процессы могут только записать элемент в очередь. Создающий
процесс может выполнять следующие действия над очередью:

• создание очереди;
« просмотр очереди;
• чтение очереди;
• закрытие очереди.
Записывающий процесс осуществляет действия:
• открыть очередь;
• записать в очередь;
• закрыть очередь.
Имя очереди, которое присваивается создающим процессом,

имеет вид полной спецификации файла. Ожидание элементов в
очереди организуется с помощью семафора, сигнализирующего о
записи элемента в очередь. Для работы с очередью определены та-
кие дополнительные функции:

• определение количества элементов в очереди в текущий мо-
мент;

• очистка очереди создавшим ее процессом.
Преимущества очереди: передача данных по указателю без ко-

пирования, гибкое изменение порядка передачи и доступа, возмож-
ность просмотра элементов очереди без их удаления.

Сигналы. Сигнал является механизмом передачи требования от
одного процесса к другому на немедленное выполнение действия.
Обработчик сигнала создается процессом и помещается в начале
первого потока процесса. Является аналогом обработки прерыва-
ния. При передаче управления обработчику передается адрес воз-
врата и тип принятого сигнала. Процесс, посылающий сигнал типа
флаг, может передать дополнительную информацию обработчику
сигнала. Характер выполняемых действий при возникновении сиг-
нала: обработка системной ошибки при появлении сигнала, блоки-
рование сигнала, передача управления подпрограмме.

Семафоры. Являются механизмами передачи сообщений от од-
ного потока к другому о наступлении некоторого события. Различа-
ют семафоры системные и оперативной памяти. Семафоры опера-
тивной памяти — двойное слово в памяти системы, его описатель —
адрес места в памяти. Такие семафоры не создаются и не открыва-
ются, а устанавливаются в определенное состояние. Процессы, ис-
пользующие семафоры оперативной памяти, должны иметь доступ к
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соответствующему сегменту памяти. Операционная система такие
семафоры не обслуживает и не сообщает об их освобождении или
захвате. При создании семафора или его открытии возвращается
описатель семафора, включающий его имя. Операционная система
контролирует завершение каждого процесса, владеющего систем-
ным семафором, и освобождает его для процессов.

Если семафор свободен, то он захватывается вызывающим его
процессом, если семафор занят, то вызвавший его поток переходит
в режим ожидания освобождения семафора или ожидает истечения
времени. Если семафор освобождается всеми использующими его
процессами, то он удаляется из системы.

Управление семафором реализуется с помощью функций:
• установки семафора с целью сигнализации;
• ожидания вызывающим потоком, пока семафор не будет вы-

ключен;
• ожидания потоком выключения одного из нескольких сема-

форов.
Операционные системы используют разные термины для опре-

деления способов межпроцессного взаимодействия.
В операционных системах 03/2 и Мюгозой ^тёошз существует

специальный механизм для взаимодействия процессов в реальном
масштабе времени. Этот механизм называется ВВЕ (Оупатк Вага
Ехс(гап§е — динамический обмен данными). Он стандартизирует
процесс обмена командами, сообщениями и объектами для обра-
ботки между задачами. Наиболее распространенным процессом, для
которого используется ВВЕ, является печать.

Другим интерфейсом для обмена данными является ОЬЕ (ОЪ]ес1
ЫпШп$ апй ЕтЬес1с1т§ — связывание и встраивание объектов). Этот
интерфейс позволяет хранить объекты, созданные одной програм-
мой, в объектах, созданных другой программой, а также редактиро-
вать (печатать) их без нарушения целостности информации и свя-
зей.

Одним из наиболее простых, удобных и интуитивных интерфей-
сов межпрограммного взаимодействия является буфер обмена —

фЬоагб. Буфер обмена может содержать в себе один информаци-
нный объект — фрагмент текста, рисунок и т. д. С помощью сис-

н°го вызова процесс может получить копию информации, со-
' ржаш.ейся в буфере обмена, или сам поместить объект в буфер,

этом старое содержимое буфера теряется. Таким образом, про-
ма М"' получают простой, но эффективный способ обмена инфор-

ииеи в процессе своей работы.
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Планирование работы процессора. Краткосрочный плани-
ровщик выбирает процессы из очереди готовых процессов и переда-
ет их на выполнение в СР1). Существуют различные алгоритмы или
стратегии решения этой задачи, отличающиеся отношением к кри-
териям планирования.

Известны следующие критерии, позволяющие сравнивать алго-
ритмы краткосрочных планировщиков:

• утилизация СРУ (использование процессора). Утилизация
СРЧ1 теоретически может находиться пределах от 0 до 100 %.
В реальных системах утилизация СРУ колеблется в пределах
40 % для легко загруженного СРУ, 90 % для тяжело загружен-
ного СР11;

• пропускная способность СРУ. Пропускная способность СР1]
может измеряться количеством процессов, которые выполня-
ются в единицу времени;

• время оборота — для некоторых процессов важным критерием
является полное время выполнения, то есть интервал от мо-
мента появления процесса во входной очереди до момента его
завершения. Это время названо временем оборота и включает
время ожидания во входной очереди, время ожидания в очере-
ди готовых процессов, время ожидания в очередях к оборудо-
ванию, время выполнения в процессоре и время ввода-вывода;

• время ожидания — под этим понимается суммарное время на-
хождения процесса в очереди готовых процессов;

• время отклика — для интерактивных программ важным пока-
зателем является время отклика или время, прошедшее от мо-
мента попадания процесса во входную очередь до момента
первого обращения к терминалу.

Очевидно, что простейшая стратегия краткосрочного планиров-
щика должна быть направлена на максимизацию средних значений
загруженности и пропускной способности, времени ожидания и :

времени отклика.
В ряде случаев используются сложные критерии, например так

называемый минимаксный критерий, то есть вместо простого кри-
терия минимум среднего времени отклика используется минимум
максимального времени отклика.

Стратегии планирования процессора
1. Первый пришел — первый обслуживается ПРО — иге*

соте — Г1гз1 зеп/ес! (РСР5). РСР8 является наиболее простой страте-
гией планирования процессов и заключается в том, что процессор
передается тому процессу, который раньше всех других его запро-
сил.
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Когда процесс попадает в очередь готовых процессов, УТП
(рСВ) присоединяется к хвосту очереди.

Среднее время ожидания для стратегии РСР5 часто весьма ве-
ико и зависит от порядка поступления процессов в очередь гото-

вых процессов.
Стратегии РСР8 присущ так называемый «эффект конвоя».

В том случае, когда в компьютере имеется один большой процесс и
несколько малых, то все процессы собираются в начале очереди го-
товых процессов, а затем в очереди к оборудованию. Таким обра-
зом «эффект конвоя» приводит к снижению загруженности как
процессора, так и периферийного оборудования.

2. Стратегия «наиболее короткая работа выполняется первой»
§]Р _ ЗНоЛев! ДоЬ Р1гз1. Одним из методов- борьбы с «эффектом
конвоя» является стратегия, позволяющая процессу из очереди вы-
полняться первым. Стратегия 8]р снижает время ожидания очереди.
Наибольшая трудность в практической реализации 8ЛР заключается
в невозможности заранее определить величину времени последую-
щего обслуживания.

Поэтому стратегия 83 Р часто применяется в долгосрочных пла-
нировщиках, обслуживающих пакетный режим. В этом случае вместо
величины времени последующего обслуживания используется допус-
тимое максимальное время выполнения задания, которое програм-
мист должен специфицировать перед отправкой задания в пакет.

3. Приоритетное планирование. Описанные ранее стратегии мо-
гут рассматриваться как частные случаи стратегии приоритетного
планирования. Эта стратегия предполагает, что каждому процессу
приписывается приоритет, определяющий очередность предоставле-
ния ему СРУ. Например, стратегия РСР8 предполагает, что все
процессы имеют одинаковые приоритеты, а стратегия 8.1Р предпо-
лагает, что приоритет есть величина, обратная времени последую-
щего обслуживания.

Обычно приоритет — это целое положительное число, находя-
щееся в некотором диапазоне, например от 0 до 7 или от 0 до 1024.
Ьудем считать, что чем меньше значение числа, тем выше приори-
тет процесса. Приоритеты назначаются, исходя из совокупности

нутренних и внешних по отношению к операционной системе
Факторов.

внутренние факторы:
• требования к памяти;
• количество открытых файлов;
• отношение среднего времени ввода-вывода к среднему време-

ни Использования ресурсов СРУ И так далее.
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Внешние факторы:
• важность процесса;
• тип и величина файлов, используемых для оплаты;

' • отделение, выполняющее работы, и так далее.
,,1/,, Внутренние факторы могут использоваться для автоматического
,,назначения приоритетов самой операционной системой, а внешние
для принудительного, с помощью оператора.

Главный недостаток приоритетного планирования заключается
в .возможности блокирования на неопределенно долгое время низ-

: коприоритетных процессов.
Известен случай, когда в 1973 году в Массачусетском технологи-

ческом институте при остановке компьютера 1ВМ 7094 в очереди
готовых процессов были обнаружены процессы, представленные в

' 1967 году и все еще не выполненные.
Для устранения отмеченного недостатка используются следую-

щие методы: процессы, время ожидания которых превышает фикси-
рованную величину, например 15 минут, автоматически получают
единичное приращение приоритета.

4. «Карусельная» стратегия планирования КК-Коипс! КоЫп —
применяется в системах разделения времени. Определяется неболь-
шой отрезок времени 1Ь названный квантом времени (10...100 мс).
Очередь готовых процессов рассматривается как кольцевая. Процес-
сы циклически перемещаются по очереди, получая СРУ на время,
равное одному кванту. Новый процесс добавляется в хвост очереди.
Если процесс не завершился в пределах выделенного ему кванта
времени, его работа принудительно прерывается, и он перемещает-
ся в хвост, очереди.

Свойства стратегии Коипс! КоЫп сильно зависят от величины
временного кванта .̂ Чем больше временной квант, тем ближе
стратегия Коипс! КоЫп приближается к РСР5 стратегию. При очень
малых значениях временного кванта Коипс! КоЫп стратегию назы-
вают разделением процессора — ргосекког 8лагш§. Теоретически это
означает, что каждый из N процессов работает со своим собствен-
ным процессором, производительность процессора равна \/М о'г

производительности физического процессора.
5. Планирование с использованием многоуровневой очереди

(МиНПеуе! ^иеие 5сЬес!иНп§). Эта стратегия разработана для ситуа-
ции, когда процессы могут быть легко классифицированы на не-
сколько групп, например часто процессы разделяют на две группы-
интерактивные (процессы переднего плана) и пакетные (фоновые)-
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Интерактивные и пакетные процессы имеют различные требо-
к краткосрочному планировщику, например по отношению

ко времени отклика.
Стратегия многоуровневой очереди разделяет очередь готовых
иессов на несколько очередей, в каждой из которых находятся

поиессы с одинаковыми свойствами, и каждый из которых может
планироваться индивидуальной стратегией, например Коипс! КоЫп
стратегия для интерактивных процессов и РСР5 для пакетных про-

цессов.
Взаимодействие очередей осуществляется по следующим прави-

лам: ни один процесс с более низким приоритетом не может быть
запущен, пока не выполнятся процессы во всех очередях с более
высоким приоритетом.

Работа процесса из очереди с более низким приоритетом может
быть приостановлена, если в одной из очередей с более высоким
приоритетом появился процесс.

6. Использование многоуровневой очереди с обратными связя-
ми (ггшШ1еуе1 ГееёЬаск ^иеие 5пес1и1т§). Обычная многоуровневая
очередь не допускает перемещения процессов между очередями.
Многоуровневая очередь с обратными связями предполагает, что
процессы при определенных условиях могут перемещаться между
очередями. Здесь организуется N очередей. Все новые запросы по-
ступают в конец первой очереди. Первый запрос из /-и очереди
поступает на обслуживание лишь тогда, когда бее очереди от 1-й
до / — 1-й пустые. На обслуживание выделяется квант времени ^
Если за это время обслуживание запроса завершается полностью,
то он покидает систему. В противном случае недообслуженный за-
прос поступает в конец / + 1-й очереди.
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После обслуживания запроса из /-и очереди система выбирает
для обслуживания запрос из непустой очереди с самым младшим

номером. Таким запросом может быть следующий запрос из очере-
ди 1 или из очереди / + 1 (при условии, что после обслуживания за-
проса из очереди / последняя оказалась пустой). Новый запрос по-
ступает в 1-ю очередь ( / = 1). В такой ситуации после окончания
времени (/,, выделенного для обслуживания запроса из очереди /, бу-
дет начато обслуживание запроса первой очереди. Если система вьь
ходит на обслуживание заявок из УУ-й очереди, то они обслуживают-
ся либо по дисциплине Р1РО (каждая заявка обслуживается до кон-
ца), либо по циклическому алгоритму. Данная система наиболее
быстро обслуживает все короткие по времени обслуживания запро-
сы. Недостаток системы заключается в затратах времени на переме-
щение запросов из одной очереди в другую.

Данная стратегия является универсальной и сочетает в себе
свойства всех рассмотренных раньше стратегий — РСРЗ, !̂ Р, прио-
ритетная, Коипд КоЬш, многоуровневая очередь.

7. Приоритетная многоочередная дисциплина обслуживания
(рис. 1.12). Вновь поступающие в систему запросы устанавливаются
не обязательно в 1-ю очередь, а в очередь в соответствии с имею-
щимися приоритетами, которые определяются параметрами обслу-
живания процессов. Приоритетные многоочередные дисциплины
обслуживания могут использовать обслуживание с абсолютным и
относительным приоритетом. При обслуживании с абсолютным
приоритетом приоритет определяется номером очереди, и первыми
обслуживаются запросы, обладающие наивысшим приоритетом (из
очереди с меньшим номером запрос из очереди / — 1 будет преры-
вать обработку запроса из очереди /).
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В данной дисциплине еще более увеличивается степень дискри-
иии по среднему времени ожидания в очереди между высоко-

низкоприоритетными запросами. Время ожидания высокоприо-
И ггетных заявок сокращается, но за счет большей задержки в об-
^ уживании низкоприоритетных заявок. Достигается это за счет
' ожнения логики системы, дополнительной обработки запросов

выбора правила дообслуживания прерываемых процессов. Обслу-
живание с относительным приоритетом не вызывает прерывания
обслуживаемой заявки до ее завершения, даже если она менее при-
оритетная.

Управление невиртуальной памятью
1. Свопинг (5\уаррт§). Свопингом (перекачкой) называется ме-

тод управления памятью, основанный на том, что все процессы,
участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней
памяти.

Процесс, которому выделен СРи, временно перемещается в
основную память (з\уар т/го11 т). В случае прерывания работы про-
цесса он перемещается обратно во внешнюю память (зшар ош/го11 ош).

Замечание: при свопинге из основной памяти во внешнюю (и обратно) пере-
мещается вся программа, а не ее отдельная часть.

Свопинг иногда используют при приоритетном планировании
СРК. В этом случае с целью освобождения памяти для высокоприо-
ритетных процессов, низкоприоритетные процессы перемещаются
во внешнюю память.

Основное применение свопинг находит в системах разделения
времени, где он используется одновременно со стратегией Коипё
ЯоЫп планирования СРП

В начале каждого временного кванта блок управления памятью
выгружает из основной памяти процесс, работа которого была толь-
ко что прервана, и загружает очередной выполненный процесс. Ме-
тод свопинга влияет на величину временного кванта стратегии Ко-
ипсЗ ИоЪш.

Пример. Пусть очередной загружаемый в память процесс имеет
1 Мк "̂ *^ Кбайт. Диск позволяет читать данные со скоростью
з 1пп^Т В секундУ> следовательно, 100 Кбайт могут быть загружены

и мс. Будем считать, что для первоначального подвода головки

Зад
 я~записи потребуется 8 мс. Таким образом, операция свопинг

т 108 мс, а общее время свопинга — 216 мс.
Долж Я эФФективн°й загруженности процессора время свопинга
Для п ° ть существенно меньше времени счета. Следовательно,

смотренного примера квант времени должен быть существен-
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но больше, чем 216 мс. Ясно, что это число значительно увеличится
если перемещаемый процесс имеет размер, например, 1 Мбайт.

Недостаток «чистого» свопинга заключается в больших потерях

времени на загрузку или выгрузку процессов. Поэтому в современ-
ных операционных системах используются модифицированные ва-
рианты свопинга.

Так, например, во многих версиях операционной системы
1ЛЧIX свопинг включается только в том случае, когда количество
процессов в памяти становится слишком большим.

2. Смежное размещение процессов. Методы размещения про-
цессов в основной памяти по отношению к расположению участков

.памяти, выделенных для одной и той же программы, делят на два
класса. Первый — метод смежного размещения, второй — метод не-
смежного размещения.

Смежное размещение является простейшим и предполагает, что
в памяти, начиная с некоторого начального адреса, выделяется один
непрерывный участок адресного пространства.

При несмежном размещении программа разбивается на множе-
ство частей, которые располагаются в различных, необязательно
смежных участках адресного пространства.

Однопрограммный резким. Рис. 1.13 иллюстрирует смежное раз-
мещение одной программы в основной памяти.

При смежном размещении размер загружаемой программы
ограничивается размером ОЗУ. Для того чтобы при смежном разме-
щении загружать программы, размеры которых превышают размеры
ОЗУ, используют метод оверлейных сегментов (оуег!ау 5е§теп15).

В программе, имеющей древовидную структуру, модули второго
уровня работают сугубо последовательно, поэтому в памяти может
находиться только один из них. *•



Оверлейную структуру программы и последовательность загруз-
ки оверлейных сегментов'планирует сам программист. • '' '

В процессе выполнения программы все ее адреса не должны
быть меньше числа а. В противном случае возможна Запись какого-
либо результата работы программы (поверх операционной системы)
и уничтожение некоторых ее частей. Защиту операционной системы
в случае смежного размещения при однопрограммном режиме мож-
но осуществить с помощью регистра границы (рис. 1.15).

Во время работы прикладной программы все адреса, генерируе-
мые СР1Л, сравнивается с содержимым регистра границы. Если ге-
нерируется адрес меньше числа а, работа программы прерывается.

Мультипрограммирование с фиксированными разделами (МРТ-—
МиШрго§гаттт§ лмЙ1 а Ггхес! пшпЪег оГ {азкз) предполагает разделение
адресного пространства на ряд разделов фиксированного раздела.
В каждом разделе размещается один процесс (рис. 1.16).
' В этом случае, если соответствующий адресам процесса раздел
занят, процесс остается в очереди во внешней памяти даже в том
случае, когда другие разделы свободны. , .,/



Уменьшить фрагментацию памяти при мультипрограммирова-
нии с фиксированными разделами можно, если загрузочные модули
создаются в перемещаемых адресах. Такой модуль может быть загру-
жен в любой свободный раздел после соответствующей настройки.

При мультипрограммировании с трансляцией в перемещаемых
адресах имеются две причины фрагментации. Первая — размер за-
груженного процесса меньше размера, занимаемого разделом (внут-
ренняя фрагментация), вторая — размер процесса в очереди больше
размера свободного раздела, и этот раздел остается свободным
(внешняя фрагментация).

Для защиты памяти при мультипрограммировании с фиксиро-
ванным количеством разделов необходимы два регистра. Первый - |



регистр верхней границы (наименьший адрес), второй — регистр
нижней границы (наибольший адрес).

Прежде чем программа в разделе N начнет выполняться, ее гра-
ничные адреса загружаются в соответствующие регистры. В процес-
се работы программы все формируемые ею адреса контролируются
на удовлетворение неравенства а < Адр. < б.

При выходе любого адреса программы за отведенные ей грани-
цы работа программы прерывается.

Мультипрограммирование с переменными разделами (тиШ-
ргоёгатттё ш1Ь а уапаЫе питЬег оГ {азкз — МУТ) предполагает
разделение памяти на разделы и использование загрузочных моду-
лей в перемещаемых адресах, однако границы разделов не фиксиру-
ются.

В начальной фазе отсутствует фрагментация, связанная с тем,
что размер очередного процесса меньше размера, занимаемого этим
процессом раздела. На этой фазе причиной фрагментации является
несоответствие размера очередного процесса и оставшегося участка
памяти. По мере завершения работы программы освобождаются от-
дельные разделы. В том случае, когда освобождаются смежные раз-
делы, границы между ними удаляются и разделы объединяются.

За счет объединения или слияния смежных разделов образуются
льшие фрагменты, в которых можно разместить большие програм-

из очереди. Таким образом, на фазе повторного размещения дей-
те же причины фрагментации, что и для метода МРТ.

ни

 ультипРограммирование с переменными разделами и уплотне-
пам Памяти- Ясно, что этот метод может создать ситуацию, когда в
пк^ ™ °бразуется множество малых фрагментов, каждый из кото-
ИЫХ МОЖрт К,
0дНа ' оыть недостаточен для размещения очередного процесса,
цес ° сУммарный размер фрагментов превышает размер этого про-



(>58 _ Операционные сиаПемы ЭВМ. Основные принципЫМ* понятия

''-'•' Уплотнением памяти называется перемещений 'всех заняты
разделов по адресному пространству памяти таким образом, чтобь
Свободный фрагмент занимал одну связную область (рис. 1.19).

, ; На практике реализация уплотнения памяти сопряжена с

усложнением операционной системы и обладает следующими недо-
статками: • • . ' • • • ' • ' ; '

1 : ''• в тех случаях, когда мультипрограммная смесь Неоднородна по
отношению к размерам программ, возникает необходимость^
частом уплотнении, что расходует ресурс процессорного времен^
и компенсирует экономию ресурса памяти', ;

• во время уплотнения все прикладные программы переводятся
в состояние «ожидание», что приводит к невозможности вьь
полнения программ в реальном масштабе времени.

Основные стратегии заполнения свободного раздела. Рассмотрен-
ные методы мультипрограммирования предполагают наличие вход-
ной очереди/очередей к разделам основной памяти.

В том случае; когда освобождается очередной раздел, операци-
онная система должна выбрать один из процессов для размещения
его в памяти. Алгоритм выбора может использовать одну из следую-
щих трех стратегий:

• стратегия наиболее подходящего — выбирает процесс, которому
в освободившемся разделе наиболее тесно (выигрыш в памяти);

• стратегия первого подходящего — выбирает первый процесс,
который может разместить в освободившемся разделе;

• стратегия наименее подходящего — выбирает процесс, кото-
рому в освободившемся разделе наиболее свободно (в этом
случае остающийся фрагмент часто достаточен для размеше-

1 ния еще одного процесса).
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Страничная организация памяти (ра§ш§) относится к ме-
иргмежного размещения процессов в основной памяти.

тП'13М л^*-1
Основное достоинство страничной организации памяти заклю-

в том, что она позволяет свести к минимуму общую фраг-
43 таиию за счет полного устранения внешней фрагментации и ми-
нимизации внутренней фрагментации.

Базовый метод. Адресное пространство основной и внешней па-
яти разбивают на блоки фиксированного размера, называемые
траничные рамки (тгатез). Логическое адресное пространство про-

граммы также разбивается на блоки фиксированного размера, назы-
ваемые страницами (ра^ех). Размеры страничных рамок и страниц
совпадают. Процесс загружается в память постранично, причем
каждая страница помещается в любую свободную страничную рам-
ку основной памяти.

Каждый адрес, генерируемый процессором, состоит из двух час-
тей: П — номер страницы (ра§е питЬег) и Д — смещение в пределах
страницы (огТ§е1). Номер страницы может использоваться как ин-
декс для таблицы страниц (ра§е 1аЫе).

Таблица страниц содержит начальные адреса / всех страничных
рамок, в которых размещена программа. Физический адрес опреде-
ляется путем сложения начального адреса страничной рамки / и
смещения Д.
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Рисунок 1.22 показывает, что страничная организация памят
полностью исключает внешнюю фрагментацию. Внутренняя фраг

ментация не превышает величины ра§е_81ге-С)Е1еп1, где ра§е_х(ге _.
размер страничной рамки, а (ЗЕ1ет — минимальный адресуемы;
элемент основной памяти.

Для ускорения вычисления физического адреса операцию сум-
мирования заменяют операцией конкатенации.

На рисунке заштрихованы незаполненные нулевые разряды.
Для того чтобы операция конкатенации была возможна, необходи-
мо, чтобы базовые адреса страничных рамок располагались только в
старших разрядах (2" + '), а следующие — только в младших разрядах
(2°, 2', 22).

Например, при п = 9 базовые адреса страничных рамок — это
следующий ряд: 512, 1024, 1536. Следовательно, размер страничной
рамки равен 512 байт. В современных операционных системах ти-
пичный размер страницы составляет 2 Кбайт или 4 Кбайт.

Каждая операционная система поддерживает свой собственный
метод работы с таблицей страниц. Обычно за каждым процессом,
находящимся в основной памяти, закреплена отдельная таблии3

страниц. В этом случае указатель на таблицу страниц хранится в
РСВ соответствующего процесса.

Аппаратная поддержка страничной организации памяти. Пре°°'
разование логического адреса в физические осуществляется Дл

каждого адреса, генерируемого процессором, поэтому часто Дл

ускорения этого процесса применяются аппаратные методы, напр
• мер ассоциативные регистры (аз$ос1а11Уе ге§151ег$).

Каждый ассоциативный регистр, кроме операций чтения-заП
си, может обрабатывать операцию сравнения кода, поступаю^6



Управление заданиями (процессами, задачами) 61

вход с частью кода, хранимого в регистре. Матрица ассоциа-
НЭ ых регистров хранит часть таблицы страниц. Номер страницы
п* сдается одновременно на входы всех ассоциативных регистров,

,е параллельно выполняют операцию сравнения. На выходе
к° ицы ассоциативных регистров образуется начальный адрес

аничной рамки С того регистра, в котором произошло совпадение

кода. •
В том случае, если требуемый номер страницы находится в

таблице страниц, то есть ни в одном из ассоциативных регистров
не произошло совпадения, происходит обращение к таблице стра-
ниц, находится искомый номер страничной рамки, а найденная
строка таблицы страниц переписывается в один из ассоциативных
регистров.

Зашита страничной памяти основана на контроле уровня досту-
па к каждой странице, возможны следующие уровни доступа:

. только чтение;
• чтение и запись;
• только выполнение.
В этом случае каждая страница снабжается 3-битовым кодом

уровня доступа. При трансформации логического адреса в физиче-
ский сравнивается значение кода разрешенного уровня доступа с
фактически требуемым. При <их несовпадении работа программы
прерывается.

Управление виртуальной памятью. Все методы управле-
ния памятью имеют одну и ту же цель — хранить в памяти мульти-
программную смесь, необходимую для мультипрограммирования,
"ассмотренные ранее методы предполагали, что вся программа пе-
ред выполнением должна быть размешена в основной памяти. Вир-
туальная память — это технология, которая позволяет выполнять
процесс, который может только частично располагаться в основной

амяти. Таким образом, виртуальная память позволяет выполнять
Р°граммы, размеры которых превышают размеры физического ад-

Ресного пространства.
1еремещение страниц по запросу (аетапд ра%т§). Виртуальная

ь чаще всего реализуется на базе страничной организации па-
Н' совмещенной со свопингом страниц.

опингу подвергаются только те страницы, которые необходи-ЧЬ1 Пропррр„„, т- _ > ^ •"•
Озн

 ис1-<~ору. 1аким образом, перемещение страниц по запросу

Рограмма может выполняться СРЬ1, когда часть страниц на-
Дится в основной памяти, а часть — во внешней;
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• в процессе выполнения новая страница не перемещается
основную память до тех пор, пока в ней не возникла необхо-
димость.

Для учета распределения страниц между внешней и основной
памятью каждая строка таблицы страниц дополняется битом место-
нахождения страницы (уаНё/туаНё ЬН).

В том случае, если процессор пытается использовать страницу
помеченную значением шуаМ, возникает событие, называемое стра-
ничная недостаточность (ра$>т§ 1аиН).

Страничная недостаточность вызывает прерывание выполнения
программы и передачу управления операционной системе. Реакция
операционной системы на страничную недостаточность заключает-
ся в том, что необходимая страница загружается в основную память.

Основные этапы обработки страничной недостаточности
(рис. 1.23):

1. Процессор, прежде чем осуществлять преобразование логиче-
ского адреса в физический, проверяет значение бита местонахожде-
ния необходимой страницы.

2. Если значение бита шуа1Ш, то процесс прерывается и управле-
ние передается операционной системе для обработки события стра-
ничная недостаточность.

3. Отыскивается необходимая страница во вторичной памяти и
свободная страничная рамка в основной.

4. Требуемая страница загружается в выбранную страничную
рамку.

5. После завершения операции загрузки редактируется соответ-
ствующая строка таблицы страниц, в которую вносится базовый ад-
рес и значение бита местонахождения — \а1М.

6. Управление передается прерванному процессу.

Рис. 1.23. Обработка страничной недостаточности
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\л тод обмена страниц по запросу позволяет начать выполнение
' сса даже в том случае, когда ни одна страница этого процесса

"^загружена „ основную память.
Вторичная память, используемая при обмене страниц по запро-

__ это высокоскоростное дисковое устройство, часто называемое
б уудованием свопинга ($^ар йеуюе), а часть используемого листо-

вого пространства — пространство свопинга (отар зрасе).
Замещение страниц. В процессе обработки страничной недоста-

очности операционная система может обнаружить, что все стра-
ничные рамки основной памяти заняты и, следовательно, невоз-
можно загрузить требуемую страницу. В этом случае возможны сле-
дующие режимы: приостановка прерванного процесса, уменьшение
на единицу количества процессов мультипрограммной смеси для
освобождения всех ею занимаемых страничных рамок, использова-
ние метода замещения страниц.

Метод замещения страниц состоит в том, что в основной памя-
ти выбирается наименее важная/используемая страница, называется
страница-жертва (Ча'сИт ра§е), которая временно перемещается в
пространство свопинга, а на ее место загружается страница, вызы-
ваемая страничной недостаточностью.

Обработка страничной недостаточности с учетом замещения
осуществляется по следующему алгоритму:

• определяется местонахождение страницы путем анализа бита
местонахождения;

• если значение бита шуаИ, то разыскивается свободная стра-
ничная рамка;

• если имеется свободная страничная рамка, то она используется;
• если свободной страничной рамки нет, то используется алго-

ритм замещения, который выбирает страницу-жертву;
• страница-жертва перемещается в пространство свопинга и

таблица страниц редактируется;
• требуемая страница загружается на место страницы-жертвы и

соответствующим образом редактируется таблица страниц,
правление передается прерванному процессу. Приведенный

РИТМ замещения требует двухстраничных перемещений:
• стРаница-жертва перемещается в пространство свопинга;
• требуемая страница перемещается в освободившуюся странич-

НУЮ рамку.

га в т раниЦУ-жертву можно не копировать в пространство свопин-
ния ее °Лучае' если за время, прошедшее от последнего перемете-
МеЩен С°держимое не модифицировалось. В этом случае время за-

я уменьшается примерно вдвое.
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Для учета факта модификации страницы в таблицу страниц Вво

дится дополнительный бит, который меняет свое значение на пп0~
тивоположное в том случае, если содержимое страницы изменилось

Для практического использования метода обмена страниц по за
просу необходимы два алгоритма:

• алгоритм распределения страничных рамок (тгагле аНосаНоп
а1§оп1г1т);

• алгоритм замещения страниц (ра§е гер!асетеп1 а1§огННт).
Алгоритм распределения страничных рамок. Алгоритм

распределения страничных рамок решает, сколько страничных ра_
' мок в основной памяти выделить каждому из процессов мульти-

программной смеси. Алгоритм замещения страниц решает, какую
из страниц выбрать в качестве жертвы.

Р1РО (/1г51-т-^1г5(-оШ). Наиболее простым алгоритмом замеще-
ния страниц является алгоритм Р1РО. Этот алгоритм ассоциирует с
каждой страницей время, когда эта страница была помещена в па-
мять. Для замещения выбирается наиболее старая страница.

Учет времени необязателен, когда все страницы в памяти связа-
ны в Р1РО-очередь, а каждая помещаемая в память страница добав-
ляется в хвост очереди.

Алгоритм учитывает только время нахождения страницы в па-
мяти, но не учитывает используемость страницы. Например, первые
страницы программы могут содержать переменные, используемые
на протяжении работы всей программы. Это приводит к немедлен-
ному возвращению к только что замещенной странице.

Оптимальный алгоритм. Этот алгоритм имеет наилучшее соот-
ношение количества замещенных страниц к количеству ссылок.
Алгоритм строится по следующему принципу: замешается та стра-
ница, на которую нет ссылки на протяжении наиболее длительного
периода времени. Для реализации этого алгоритма необходимо
каждый раз сканировать весь поток ссылок, поэтому он нереализу-
ем на практике и используется для оценки реально работающих ал-
горитмов.

Алгоритм ЬКЦ (1еах( гесепиу шеа). Алгоритм выбирает для заме
щения ту страницу, на которую не было ссылки на протяжен*1

наиболее длинного периода времени. Он ассоциирует с каЖД
страницей время последнего использования этой страницы. Для 3

мещения выбирается та страница, которая дольше всех не исп°ль^1,
валась. Обычно применяются два подхода при внедрении этого
горитма: с

• подход на основе логических часов (счетчика) — ассоциирУ*^
каждой строкой таблицы поле «время использования», а в
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добавляются логические часы. Логические часы увеличивают
свое значение при каждом обращении к памяти. Каждый раз,
когда осуществляется ссылка на страницу, значение регистра
логических часов копируется в поле «время использования».
Заменяется страница с наименьшим значением в отмеченном
поле путем сканирования всей таблицы страниц. Сканирова-
ние отсутствует при использовании подхода на основе стека;

• подход на основе стека номеров страниц — стек номеров стра-
ниц хранит номера страниц, упорядоченных в соответствии с
историей их использования, на «вершине» стека располагается
только что использованная страница, а на «дне» дольше всех
не используемая страница. Как только осуществляется ссылка
на страницу, она перемещается на вершину стека, а номера
всех страниц сдвигаются вниз.

1.4. Связь с оператором

В общем случае, конечно, следует говорить о связи с внешней
средой, поскольку, например, при использовании ЭВМ в системах
управления технологическими комплексами (производство, лета-
тельные аппараты, корабли и пр.) человек может быть исключен
(полностью или частично) из контура управления и внешними
устройствами ЭВМ будут датчики (скорости, высоты, давления,
температуры) и эффекторы (приводы рулей, манипуляторы, серво-
моторы вентилей и пр.).

Связь с пользователем, сокращенно поименованная здесь
как связь с оператором, — как говорят англичане, 1ай Ьи( по1 1еа81 —
последняя в списке, но не по важности функция ОС.

1ипология связи с человеком определяется как уровнем разви-
тия программного обеспечения, так и техническими средствами.

ак это следует из рис. 1.1, связь с пользователем включает:
• командный (или иной) интерфейс по управлению системны-

ми процессами в вычислительной системе (собственно функ-
ции оператора ОС). Пользователь (привилегированный) осу-
ществляет запуск-останов программ, подключение-отключе-

Ие Устройств и прочие релевантные операции;
интерфейс по управлению пользовательскими процессами

онтроль состояния процесса, ввод-вывод данных в процесс /
из процесса).

6698Партыка
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В состав пользователей в общем случае включаются следующи

группы лиц, контактирующих с системой:
• администратор системы: лицо или группа, ртвечающая за с ,

провождение данных, назначение уровней доступа, включ •
ние/исключение пользователей;

• оператор системы, осуществляющий сопровождение вычисли-
тельного процесса;

• прочие пользователи (не обладающие привилегиями доступа к
данным), в том числе:
л/ операторы подготовки данных (ОПД) — персонал, осуществ-

ляющий ввод данных с рабочих листов или документов, на
основе соответствующих инструкций, в среде специальных

, программных интерфейсов;
л/ интерактивные пользователи (ИП) — лица, имеющие доступ

на ввод, коррекцию, обновление, уничтожение и чтение дан-
ных в рамках, как правило, ограниченной области БД;

л! конечные пользователи (КП) — лица, использующие БД для
получения справок и решения задач.

Очевидно, что именно оператор ЭВМ является естественным
пользователем ОС; все же прочие пользователи становятся таковыми
лишь вследствие расширения функций пользователя в связи с ин-
теграцией (особенно в случае персональных ЭВМ) функций конеч-
ного пользователя, администратора системы и оператора.

Интерфейс — это способ общения пользователя с персональ-
ным компьютером, пользователя с прикладными программами и
программ между собой. Интерфейс служит для удобства управления
программным обеспечением компьютера. Интерфейсы бывают од-
нозадачные и многозадачные, однопользовательские и многополь-
зовательские. Интерфейсы отличаются между собой по удобству
управления программным обеспечением, то есть по способу запуска
программ. Существуют универсальные интерфейсы, допускающие
все способы запуска программ, например \Утс1о\У5 3.1, \Утсю'л<5 95.
Например, ^тйолте 95 позволяет реализовать несколько способов
запуска программ, в том числе позволяет запускать программы при
помощи меню кнопки Пуск.

Разновидности интерфейсов. Интерфейсы отличаются по
способу доступа к командным файлам программ.

Командный (текстовый) интерфейс. Всякая операционная систе
ма имеет командный интерфейс (иногда в скрытой форме).

Если снять шелуху текстовых или графических оболочек ил
интерфейсов, то «на глубине» вы всегда найдете командный интер
фейс.
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первой из ОС (О5/360) взаимодействие с пользователями
жестко поделено между следующими компонентами:

^ЫЛ командный язык оператора, ЭВМ (лицо, ответственное за
управление вычислительным процессом). Это язык диалогового
режима — команды запуска-остановки задач, привязки носи-
телей информации к устройствам, получения информации о
заданиях, ожидающих выполнения, вывода, наличии свобод-
ной памяти и свободных устройств и др.;

. язык, управления заданиями ()СЬ — ,)оЪ СоМго! Ьап§иа'§е), на кото-
ром прочие пользователи (программисты, разработчики и просто
конечные пользователи) описывали состав и структуру процесса
обработки данных — последовательность запуска программ, вход-
ные и выходные файлы, условия, при которых те или иные про-
граммы должны быть выполнены или пропущены и др. Это язык
пакетной обработки, не допускающий вмешательства пользовате-
ля в собственно процесс вычислений, компиляции и пр.

По мере развития ЭВМ, ОС, появления и широкого распро-
странения диалоговых устройств (видеотерминалов) в последующих
ОС произошла интеграция данных компонент в единый командный
язык. Для разграничения между командами оператора, администра-
тора, конечного пользователя используются методы разделения до-
ступа и назначения привилегий,^ то время как формат команд яв-
ляется достаточно единообразным.

Далее, после распространения ПЭВМ данное разграничение со-
шло на нет (в ОС М8-ОО8), поскольку пользователь ПК в едином
лице соединяет функции оператора, администратора, конечного поль-
зователя. Затем с появлением локальных сетей и более мощных ПК,
Работающих в многопользовательских режимах, в сетевых ОС и ОС
ПЭВМ, вновь организуется разграничение доступа и т. д. Таким обра-
зом, данный процесс является циклическим (точнее, спиралевидным).

" табл. 1.3 приведена выборка из основных функциональных
гРУпп команд различных ОС.

В большинстве ОС в настоящее время сложился более или ме-
- Унифицированный формат командной строки. Командная стро-
ка включает в себя (рис. 1.24, табл. 1.3, а):

• тип операции (имя команды или программы);
• рабочий вход (входные файлы или устройства);
• Рабочий выход (выходные файлы или устройства);
• Управляющий вход (управляющие параметры или ключи

к°манды);
Управляющий выход (обычно — протокол, содержащий диа-
ностику ошибок, код завершения или другую информацию).
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Таблица 1.3. Сравнительный анализ некоторых команд различных ОС





Текстовый или графический полноэкранный интерфейс. Он имеет,
как правило, в верхней части экрана систему меню с подсказками.
Меню часто бывает выпадающим (ниспадающим — риП-с!ошп).

Для управления компьютером курсор экрана или курсор мыши
после поиска в дереве каталогов устанавливается на командные
файлы программ (*.ехе, *.сот, *.Ьа1) и для запуска программы на-
жимается клавиша <Еп1ег> или правая кнопка мыши. Различные
файлы могут выделяться разным цветом или иметь разный рисунок.
Каталоги (папки) отличаются от файлов размером или рисунком.
Данный интерфейс является основным для всех видов программных
оболочек. Пример: МоПоп Соттапёег и нортонообразные оболочки
(ВО5 Ыау]§а1ог, У/тйото Соттапс1ег, О)$1< Соттапйег). Подобный
интерфейс имеют инструменты \Ушс1о\у§ 3.1 (Диспетчер файлов) и

ШтсЗо\У5-95 (Мой компьютер и Проводник). Такой интерфейс весь

ма удобен, особенно при работе с файлами, поскольку обеспечивае
высокую скорость выполнения операций, позволяет создавать поль
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ьское мен(о, запускать приложения по расширению файлов,
3°ва

пОВЬ[Шает скорость работы с программами.
4 Графический многооконный пиктографический интерфейс. Пред-

1яет собой рабочий стол (ОехкТор), на котором располагаются
С ктограммы (значки или иконки программ). Все операции произ-

лятся как правило, мышью. Для управления компьютером курсор
1ШИ подводят к пиктограмме и запуск программы осуществляют

пелчком левой кнопки мыши по пиктограмме. Это наиболее удоб-

ный и перспективный интерфейс, особенно при работе с програм-
мами Примеры: интерфейс компьютеров Арр1е МасшЮзЬ, \Ут-
до*5 ЗЛ, МшЬшв 95/98, О5/2, X Мпёоте.

Терминалы. Терминалы, или терминальные устройства, ЭВМ
являются важнейшей компонентой систем", основанных на челове-
ко-машинном взаимодействии. Это диалоговые или интерактивные
устройства, предназначенные для ввода/вывода небольших коли-
честв информации, первоначально с целью управления вычислитель-
ным процессом и наблюдения за его ходом, а в дальнейшем — так-
же для ввода-вывода исходных данных и результатов работы про-
грамм. Первоначально в ЭВМ использовались в качестве
терминалов механические устройства, заимствованные из смежных
технологий — связь и оргтехника, — телетайпы (типа ТА-67), теле-
графные аппараты (СТА-2М), электрические пишущие машинки
(ПМ типа С(Ж81_1Ь). Это был довольно длительный период, в тече-
ние которого сложились определенные стандарты, приемы работы
оператора и протоколы ввода/вывода и интерпретации данных.
Строка информации, вводимая оператором, являлась, как правило,
командой, требующей выполнения определенных действий от ЭВМ
(ОС). Конечная ширина листа (или бумажной ленты) ПМ (80 зна-
ков) ограничивала длину возможных команд. Признаком окончания
ввода команды являлось нажатие клавиши <ВК> (возврат каретки,
она же <СК> — <Сагшще КеШгп>, <КеШгп>, <Еп1ег> и пр.). Реак-
ция системы (ответ на запрос, сообщение об ошибке, небольшая
порция выходных данных) также выводилась строками по 80 симво-
°в, образуя вместе с копиями команд протокол диалогового сеанса

1или журнал - 1О§) в бумажной форме.
Низкие скорость обмена информацией с ЭВМ и надежность ме-

• ических терминалов, а также трудности с исправлением инфор-
с и ^Редактированием) ограничивали применимость и, в частно-

Гра'
делали бессмысленным их использование пользователями-про-

3 _ Мистами для отладки программ и прочих манипуляций.

Того

 Них версиях операционной системы О5/360 и других систем
Ремени единственный механический терминал устанавливался
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в машинном зале и предназначался для оператора ЭВМ. Это устрод
ство получило название консоль^ (соп$о1е). На крупных вычисли
тельных установках их могло быть несколько (Ма81ег Соп$о1е, АНег
паиуе Соп5о1е и пр.).

Появление в начале 70-х годов электронных терминалов, специ-
ально разработанных для использования с ЭВМ, привело к настоя-
щему перевороту в применении машин, существенно приблизив все
типы пользователей к вычислительному процессу, облегчив разра-
ботку и отладку программ, а также эксплуатацию автоматизирован-
ных систем.

Электронный или видеотерминал — СКТ-с1еУ1се (Са1ос1е Яау
ТиЬе — устройство с электронно-лучевой трубкой), V^\^ (У1с1ео О1$-
р!ау игл! — устройство отображения информации), первоначально
получивший в отечественной практике4наименование дисплей, пред-
ставляет собой клавиатуру (кеуЪоагс!), сопряженную с экранным
устройством (хсгееп). Ранние модели видеотерминалов (ВТ) не были
избавлены от наследия ПМ — состав клавиатуры, построчный ввод
и исправление ошибок, прокручивание экрана наподобие бумажной
ленты (8сго11т§) и, самое главное, — символьный (алфавитно-цифро-
вой) характер выводимой информации, хотя, как это хорошо изве-
стно из опыта телевидения, никаких технических ограничений эк-
ран (в отличие от каретки ПМ) не вносит. Более совершенные ВТ,
разработанные в 80-е годы (1ВМ 3270, УТ-100), во многом опреде-
лили современное состояние устройств:

• появились возможности прямого доступа к информации на
экране (для ввода и корректировки);

• на клавиатуре добавились функциональные клавиши, реакция
на которые определялась программой, работающей с ВТ;

• клавиши редактирования — <Ое1>, <1пз>;
• клавиши управления курсором (для выбора места на экране);
• управляющая клавиша <Сошто1> (<Сгг1>), модифицирующая

вводимый код, при одновременном нажатии с символьной
клавишей и т. п.

Однако это все еще были алфавитно-цифровые устройства, ото-
бражающие на экране массив символьной информации размером в
80 столбцов на 17 строк (т. е. до 1600 символов).

*' Как известно, в строительстве и архитектуре консолью именуют констрУ
цию, состоящую из горизонтальной балки, опирающейся на подкос. Именно т
выглядит столик для ПМ (пульт оператора), прикрепленный к инженерно*У
пульту управления большой ЭВМ.
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т повал конфигурация машины (до появления ПЭВМ) включа-

себя 8 (или 16, или 32) терминалов пользователя, размещенных
Л3 циальных помещениях (дисплейные классы), и одну или более
В ° 1ей-консолъ (терминал оператора), размещенную поближе к мес-

основных событий (в машинном зале).
Конфигурация ПЭВМ, в которую входит единственный ВТ (МО-

ТОР) является частным (или, как выражаются математики, вы-
ожденным) случаем общей конфигурации, при этом ВТ несет бре-

мя нагрузки как консоли, так и пользовательского терминала.
Терминал ПЭВМ (в дальнейшем будет упоминаться как консоль,

поскольку в МЗ-ОО5 это устройство числится под обозначением
СО!4^), в отличие от старинных ВТ, базируется на графическом выво-
де информации (в растровой форме) на экран, что дает возможность
отображать не только обычную символьную информацию, но и ква-
зисимвольную (элементы электронных схем, шахматные фигуры,
редкие алфавиты). Наконец, на подобный ВТ может быть выведена
произвольная растровая информация*'.

Рассмотрим подробнее клавиатуру и экран консоли. Клавиатура
(рис. 1,25) включает следующие области (заметим, что ряд областей
или отдельных клавиш продублирован).

1. Символьная область. Здесь находятся клавиши, являющиеся
основными для ПМ и механических терминалов, — строка цифро-
вых клавиш, три строки буквенных клавиш, пррбел (<8расе>). Не-
обходимость совместного использование символов латиницы (А—7.)
и кириллицы (А—Я) создает проблему размещения символов по кла-
вишам. Как известно, месторасположение символов отражает их ча-
стоту и совместную встречаемость в словах соответствующего язы-
ка, в связи с чем отечественные клавиатуры в первой символьной
строке содержат буквы ЙЦУКЕН, англо-американскому стандарту
соответствует строка (2\УЕКТУ, континентально-европейскому
стандарту - А2ЕКТУ.

Первые отечественные терминалы использовали в качестве
основы размещение ЙЦУКЕН, привязывая к символам кириллицы

'ерминалы ПЭВМ (относящиеся к так называемым АЫ31-терминалам) по
ща

 развития технических средств претерпели ряд изменений: улучшение разре-
УРо -И спос°бности (количество точек-пикселей на экране), увеличение числа
Шест И яркости и количества отображаемых оттенков цвета. Это развитие осу-
разра^

ЛЯЛОСЬ не столько за счет усовершенствования «телевизора», сколько путем
ПЭВМ°ТКИ новых контроллеров (управляющих карт, или адаптеров). Ранние
тем п ли Укомплектованы контроллерами СОА (Со1ог СгарЬю АйарГег), за-
пе'чива ИЛИСЬ ЕОА (ЕпЬапсеа СгарЬю АДар1ег), УСА (У1део СгарЫс Аггау, обес-

Щий качество, близкое к видеоизображению телевизора) и т. п.
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соответствующую им по правилам транслитерации латиницу: Й/3
Ц/С, У/11, К/К, Е/Е, Н^ и т. п. На консоли ПЭВМ поддерживают-
ся два стандарта и размещение символов имеет вид О/И, ^/Ц, Е/У,
Я/К, Т/Е, У/Н, что обычно смущает начинающего пользователя.

2. Функциональная клавиатура (ФК), сохранившаяся как знак
преемственности со старыми терминалами, хотя принципы обмена
информацией консоль-ЭВМ здесь таковы, что необходимость в ней
отсутствует (вся клавиатура является программно-управляемой). За
последние годы сложились определенные стандарты-де-факто
применения ФК, например <Р1> — НЕЬР (Помощь, подсказка),
<Р10—Р12> — РШТ (Завершение работы программы) и т. п.

3. Клавиши редактирования — <1пз> — включение/выключение
режима вставки символов, <Ое1> — удаление текущего символа,
<В8>, <Васк8расе> — удаление символа слева.

4. Управляющие клавиши (изменяют значение нажимаемого од-
новременно с ними символа):

<8п1/1> — переключение регистров, имеется также на любой
ПМ. В буквенной области <5гпп> переключает строчные символы
на заглавные, в цифровой области — цифры на служебные символы
(@# $ % Л и т . п.);

<СарзЬоск> — фиксация верхнего регистра, в отличие от ПМ,
действует только на буквенные клавиши;

<С(г1> — появился впервые на УПОО. Позволяет вводить коды,
которым не соответствуют какие-либо обычные символы. Напри-
мер, <С1г1+2> вводит символ ЕОР — конец файла',

<А1(> — появляется на АМ81-терминале. Расширяет возможно-
сти <Стг1>. Например, <АК+2+1+9> вводит | — символ т. н. псевдо-
графики.

5. <ЕШег> — ввод. Является символом окончания строки, соот-
ветствует клавише <ВК> механического терминала, клавиша пр°"
дублирована.
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, Клавиши управления курсором — <<-> Стрелка влево, <->> —
вправо, <Т> — стрелка вверх. <4> — стрелка вниз,

,?е

те> — начало, <Епс1> — конец, <Р§Ур> — страница назад,
р°Пп> — страница вперед. Действие клавиатуры рассматривается

Клавиши продублированы. Основная зона расположена на
НИ^^С • * и 1 чвом краю клавиатуры и совмещена с второй цифровой клавиату-

й (основная размещена в символьной области). Переключение
Регистров на этой клавиатуре (цифры или управление курсором)

шествляется клаъишер[ <МшпЬоск> — зафиксировать цифровой
оежим. Дубль клавишей управления курсором находится левее, пе-
ред символьной областью.

7. Клавиша <Ехсаре> (Выйти) впервые появляется на УТЮО и
реализует выход из текущей программы. Обычно так же программи-
руется и на ПЭВМ.

В заключение разговора о клавиатуре поясним, что понималось
выше под программируемостью. Это означает, что интерпретация
всех перечисленных клавиш не обязательно соответствует тем или
иным символам/действиям, которые на них обозначены. Нажатие
на клавишу вырабатывает не код символа, а номер клавиши (поэтому
основные и дублирующие символы/области в принципе различае-
мы). Эта информация затем обрабатывается драйвером клавиатуры
программой, постоянно находящейся в ОП и преобразовывающей
номер клавиши в код символа, который выводится на экран и по-
ступает в распоряжение работающей прикладной программы. Этот
же драйвер ответствен за переход с латиницы на кириллицу. В отли-
чие от механических терминалов и старинных ВТ, на консоли нет
клавиши переключения <Лат/Рус>. Поскольку драйверов весьма
много (всякий себя уважающий программист в середине своей ка-
рьеры, как правило, пишет свой драйвер), надо иметь в виду, что
переключение может осуществляться по-разному. Обычно исполь-
зуются сочетания управляющих клавиш (например <Зп1й:+А11>,

ЬЫй+8Ып> — левая и правая клавиши и пр.). Отсутствие лампоч-
ки, которая на старых ВТ указывала, что включен регистр «Лат»
(или «Рус»), компенсируется обычно появлением на экране цветной
Рамки или надписей ЬАТ, КШ в углу экрана.

Очевидно, драйвер управляет привязкой символов к клавишам.
0^^н° Размещение букв не вызывает проблем — это стандарты
% ЬКТУ и ЙЦУКЕН. Размещение же служебных символов (! @ # $

Вет

 и пр- может различаться в разных драйверах и может не соот-
ц твовать в связи с этим символам, нанесенным на клавиши,
(ин ^Квами не все.однозначно, особенно достается буквам Ъ и Ё

Да даже Ъ и ъ могут оказаться на разных клавишах).
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Экран. В настоящее время сформировались следующие основ
ные режимы представления и управления информацией на экране, ко
торым соответствуют определенные сценарии диалога человек-ЭВМ
(в текстовом режиме):

• режим командной строки;
• режим форматированного экрана;
• режим меню.
1. Режим командной строки. Работа в этом режиме мало чем от-

личается от работы с механическим терминалом или с самыми пер-
выми ВТ.

Экран состоит из двух областей — командной строки (аналога
строки, на которой находится каретка ПМ) и протокола диалога
(Ыйогу) (аналога отрезка бумажной ленты). На экране рис. 1.26
пользователь ввел команду О1К, просмотрел результаты и вводит
команду СОРУ. Однако здесь появляется важный новый объект
(как и на первых ВТ) — курсор, или активная область экрана, с ко-
торой пользователь работает в данный момент. В большинстве ситу-
аций (и в данном режиме тоже) эта область занимает минимально
доступную площадь — одно знакоместо, т. е. площадь, на которой
для данного терминала отображается один знак (символ). Попытки
перевести слово сигзог как бегунок и т. п. не прижились. Курсор вы-
деляется яркостью, мерцанием или цветом, так что его всегда мож-

Рис. 1.26. Экран N011011 Срттапйег — использование различных элементов ин
терфейса: а) — ниспадающее меню; б) — левая и правая панели (всплывают
меню); в) — вертикальное меню; г) — видимый участок протокола; д) — кома

дная строка; е) — комментарий к ФК (горизонтальное меню)
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•познать. При вводе символ в строке появляется в позиции
Н° ^ па а тот автоматически смещается вправо.
к^рс

п '' необходимости откорректировать строку используют кла-
<<-> и <->>, перемещающие курсор к месту исправления.

/!' льные клавиши управления курсором в командном режиме не за-
~ твованы. Из этого правила, конечно, есть исключения: в неко-

[х системах <Т> позволяет вызвать в командную строку пред-
Т ествуюшую команду, что создает известные удобства при вводе се-
Ш

ии СХодных команд. Клавиши <Т> и <1> здесь дают возможность
перелистать журнал, где хранятся введенные команды, выбрать, ис-
править и выполнить требуемую команду.

2. Режим форматированного экрана (ФЭ) — рис. 1.27. В этом
случае экран представляет собой совокупность.окон, каждое из ко-
торых содержит некоторое элементарное данное и обычно снабжено
текстовым комментарием (как правило, название данного). Если
командный режим в основном ориентирован на управление вычис-
лительными процессами (хотя и может быть применен для вво-
да/вывода данных), ФЭ в основном именно на эти функции (здесь,
как и везде, есть исключения, например какое-то из окон может ис-
пользоваться для ввода команд).
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Традиционно основным способом использования ФЭ являете
работа с файлами данных, или совокупностями агрегатов данных (За

писей), одинаковой структуры.
Видимая на экране в режиме ФЭ запись является т. н. текущей

или активной. Данные, составляющие содержимое ее полей, нахо-
дятся в оперативной памяти и могут быть изменены путем подвода

курсора и редактирования в окне. Интерпретация клавиш управле-
ния курсором в ФЭ зависит от программы, с которой осуществляет-
ся работа, однако сложились следующие стереотипы, справедливые
для многих популярных программных средств:

<<-> <--» — переход внутри окна на одну позицию;
<Т> <!> — переход к следующему/предшествующему окну;
<Ноте> — переход к началу поля;
<Епд> — переход к концу поля;
<Р§Ур> — вызвать предшествующую запись (переместить ука-

затель текущей записи к началу файла);
<Р§Оп> — вызвать последующую запись (переместиться к кон-

цу файла).

Замечания.
1. В окне может быть представлена только часть соответствующего
поля, если таковое имеет слишком большую длину, и тогда осуществляется
горизонтальная прокрутка (зсго1Нп%) содержимого при нажатии клавиш .
<<->, <->>, <Ноте>, <Епс1>.
2. Запись большого размера может занимать несколько экранов, и тогда
<Р%(1р>, <Р$Оп> вначале перелистывают экраны текущей записи, а затем
вызывают соседнюю запись.
3. Нажатие <<- >, <-> > в начале (конце) поля (окна), как правило, вызыва-
ет переход к предшествующему/последующему окну. Клавиши <Т>, <•!•>,
нажатые в первом (последнем) окне экрана, вызывают переход к предшест-
вующей/последующей записи.

Важным частным случаем ФЭ является окно во весь экран, ха-
рактерное для текстовых редакторов, программных продуктов,
предназначенных для манипуляции с текстовыми файлами.

Графический интерфейс пользователя. Графический ин-
терфейс пользователя (С1Л — ОгарЫск Шег ШегГасе). Появление
операционных систем и оболочек с развитыми диалоговыми граф11

ческими средствами (О8 МасшШзп, ХУтйото 3.1, а особенно "1!1

ёоте 95/98/МЕ, а также N1/2000) и средств программирования, по-
зволяющих создавать графические интерфейсы (РохРго Го г \\гтоо1'
и пр.), а особенно — объектно-ориентированных систем програк

мирования — привело к внедрению и широкому распространен^
элементов экранного интерфейса.
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г„афические интерфейсы иногда обозначают следующей аббре-
да^ _ \У1МРО (№1пс1ош, Мепи, Рот1п$ ^еV^се) — окна, меню,

вИЭ,',вающее устройство, как основные действующие Элементы в
подобном интерфейсе.

Оболочка М1сго8оп У/шёслте не была изначально операционной
темой, так как она существует «поверх» операционной системы

М8-ОО5. Она возникла в виде стандартизатора графического
нтерфейса и прижилась исключительно потому, что пользователь

хотел видеть программу, с которой ему часто приходится работать,
красивой, практичной, удобной и легкой в освоении и использова-

нии.
Для ОС 1ЛЧIX также был создан специальный графический ин-

терфейс — X У/тйо^; фирма 1ВМ выпустила вместе с операцион-
ной системой О8/2 свой вариант графического интерфейса пользо-
вателя — РгезепШюп Мапа§ег.

Функции, используемые программой пользователя при работе с
графическим пользовательским интерфейсом, схожи, как и сами
интерфейсы.

Операционная система (оболочка), ориентированная на графи-
ческий интерфейс пользователя, предоставляет не только функции,
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поддерживающие ввод-вывод, но и широкий спектр системных вы-
зовов, позволяющих использовать различные графические прими-
тивы: от самых простых (точки, линии, дуги) до самых сложных
(области, окна, курсоры). Основным преимуществом использования
графического интерфейса операционной системы является то, что с
помощью него программа может создавать графические изображе-
ния, которые будут выглядеть одинаково на всех устройствах, под-
держиваемых операционной системой (принцип ХУУЗ^УС — \У1ш
Уои Зее 1$ \Упа1 Уои Ое(; — что видим, то и получаем).

Большое внимание в графическом интерфейсе операционной
системы обычно уделяется шрифтам. Исторически сложилось так,
что первыми и долгое время единственными шрифтами для компью-
теров оставались растровые (точечно-матричные) шрифты. Такие
шрифты занимали малый объем памяти, однако их символы невоз-
можно было вращать, наклонять, уменьшать без искажений или уве-
личивать можно было только в целое число раз. С появлением гра-
фического интерфейса операционные системы стали предоставлять
системные средства для поддержки использования векторных шриф-
тов, которые не только легко масштабируются, меняют наклон и
толщину, но и выглядят одинаково на всех устройствах, поддержива-
емых операционной системой. Каждая операционная система под-
держивает свой стандарт векторных шрифтов (ТгиеТуре для Мюго-
кой \У1п<Зо\У5; АйоЪе Туре Мапа§ег для О5/2; СпойЗспр!: для ЬШиХ).

Графический интерфейс включает следующие понятия — рабочий
стол, окна, пиктограммы, элементы графического интерфейса (вид-
жеты), указывающее устройство (мышь).

После запуска программа обычно создает окно, с которым она
ассоциируется и работает. Пользователь, работая с окном и находя-
щимися в нем объектами, заставляет операционную систему (или
программную оболочку) посылать программе сообщения, активизи-
рующие необходимые пользователю возможности программы.
В процессе работы программа также может создавать другие окна
(выбора, диалога, обрабатываемого файла и др.) и получать от них
сообщения, таким образом, стандартизируются часто используемые
элементы диалога с пользователем.

При уменьшении некоторого окна до пиктограммы освобожда-
ется место для другого окна, которое может быть увеличено или
уменьшено в соответствии с потребностями.

Если продолжить аналогию с поверхностью рабочего стола, то
каждое работающее приложение можно рассматривать как, напри-
мер, скоросшиватель с бумагами по определенной теме. Раскрывая
скоросшиватель не полностью, можно получить возможность рабо-
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тать с бумагами, одновременно не теряя возможности наблюдать за
ситуацией на столе. «Распахнув» скоросшиватель в полный формат,
получите возможность «с комфортом» работать над содержащимися
в нем бумагами, но они при этом занимают всю поверхность стола,
накрывая все остальное. Завершив сегодня работу с данным скоро-
сшивателем, можно свернуть все бумаги и закрыть скоросшиватель,
не убирая его, однако, с поверхности стола.

Представление и расположение окон в значительной мере зави-
сят от того, сколько приложений одновременно выполняется в сре-
де. Если активно всего одно приложение, то целесообразно предста-
вить соответствующее окно в полноэкранном варианте. Работа од-
новременно с двумя приложениями предполагает наличие двух окон
нормального размера, размещенных на двух -половинах экрана, вер-
хней и нижней (или левой и правой). При работе с большим числом
приложений удобно часть приложений, в которых в данный момент
пользователь не испытывает острой необходимости, представить
пиктограммами.

Интерфейс оболочки представляет собой набор наглядных и ес-
тественным образом организованных средств управления приложе-
ниями. Работая в графической среде, пользователь уже для вызова
приложений не вводит имена и директивы с клавиатуры, а опериру-
ет с соответствующими пиктограммами с помощью мыши.

Графические оболочки делают технологию работы с компьюте-
ром более естественной и ясной. Большую роль здесь играет мышь
как основной инструмент управления машиной. В целом ряде слу-
чаев для вызова некоторых (довольно сложных) операций достаточ-
но просто «перетащить и положить» (От^-апа-Вгор) пиктограмму
или другой объект с помощью мыши. Например, в оболочке \Ут-
йоте 3.1 для распечатки некоторого документа достаточно с помо-
щью мыши «вытащить» из окна Менеджера Файлов (РНе Мапа§ег)
пиктограмму соответствующего файла и «положить» ее поверх пик-
тограммы Менеджера Печати. Перетаскивание пиктограммы файла
Документа в открытое окно редактора ^п(;е загружает соответствую-
щий документ в окно.

Основные элементы графических интерфейсов (видже-
*пы, п1(1§е1$). Виджет — это заготовка части пользовательского
интерфейса (кнопка, часть меню, пиктограмма и т. д.) с параметра-
ми, привязываемая к окну экрана терминала. Наиболее распростра-
ненные: кнопка (Вииоп); радиокнопка (КасНо ВиПоп); флажок
(Спеск Вох); список (Ый); полосы прокрутки и т. д.

Основные элементы диалогового окна, создаваемого для взаи-
модействия с активным приложением, приведены на рис. 1.29.
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изображен значок, или выключен (сброшен) — внутри пус^То г,
установки или сброса флажка необходимо щелкнуть мышью в к ^
рате или на его описании. Такой элемент вполне самостсояте ~"
определяет свой параметр и поэтому называется независимь.|М в

личие от следующего элемента (рис. 1.32). ' 1-

Зависимые переключатели (радиокнопки, КасИоВиНоп) —- Груп

переключателей для выбора одного из нескольких возможных в '
моисключающих режимов работы. Описания режимов няходятс
справа от кружков. В одной группе может быть включеы только
один из переключателей остальные автоматически сбрасываются
Включенный (активный) режим индицируется точкой внутри круж-
ка. Для включения нужного режима необходимо щелкнуть Мышью в
кружке или на его описании (рис. 1.33).

Регулятор — используется для установки параметров оэт мини-
мального до максимального с помощью «движка».

При этом такие элементы экрана, как меню различны :х типов,
строки ввода данных и команд также широко встречаются в совре-
менных интерфейсах (рис. 1.34). Просьба к читателю самостоятель-
но идентифицировать на данном экране как перечисленные выше.
так и иные элементы интерфейса.
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11. Дайте основные характеристики накопителей на гибких магн
дисках. "''

12. В чем заключается управление задачами в ОС?
13. Что такое процесс в вычислительной системе? Какие типы пр0н" ЦсСсоь

вам известны:
14. Какие состояния процессов вам известны? Изобразите диаграмму

рехода процессов из одних состояний в другие.
15. Какие дисциплины очередей используются в ОС, каковы их достоин

ва и недостатки?
16. Что такое управление памятью?
17. Охарактеризуйте режимы МРТ и МУТ.
18. Что такое страничная память? Приведите примеры организации ста

ничной памяти.
19. Какие типы пользовательских интерфейсов вам известны?
20. Какие элементы диалогового окна используются дпя управления при-

ложениями?
21. Что такое виджеты? Перечислите известные типы виджетов.
22. Укажите основные элементы интерфейсов, входящих в экран, пример

которого приведен на рис. 1,34.
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персональных компьютеров —
однопользовательские,
однозадачные и многозадачные

Как это отмечалось выше, по своим функциональным свойст-
вам ОС могут быть разделены по меньшей мере на 3 группы:

• однопользовательские однозадачные;
• однопользовательские многозадачные;
• многопользовательские многозаданные.
Несмотря на то, что в исторической последовательности первы-

ми на сцену вышли (в 60—70-е годы XX века) именно многопользо-
вательские многозадачные ОС (О8 360/370. К.5Х и пр.), наибольшее
распространение (вместе с ПК) получили однозадачные ОС (М8-
008 и ее аналоги).

В настоящей главе предполагается рассмотреть ОС для ПК —
М8-В08, графическую оболочку \Утбо\те 3.1.-х, а также ОС \Уш-
йоте 95/98/МЕ, N1/2000. Надо отметить, что начиная с УЛп- ,
йоте 3.11 1Ьг \^огк§гоирв данные ОС и оболочки начинают приобре-
тать многопользовательский многозадачный характер.

Тем не менее все они рассматриваются в настоящей главе в свя-
зи с тем, что в подавляющем большинстве случаев данные ОС, не-

м°тря на свои потенциальные возможности, эксплуатируются в од-
°полъзовательском (пусть и многозадачном) режиме. Что же касается

^пользовательских многозадачных ОС, то они будут описаны вследУЮщеЙ! 3_й главе

^ Л _. "-"•"«"«Д'Ццшшаиа! чи шп||д^юидаа=тазд1жз№^^

-1-1.2̂ и̂ионная система М5-ОО5

&
Кратк

 Кая история операционной системы М8-ОО5.
р°чайще

ИСТория опеРационной системы М5-ООЗ, получившей ши-
СТВе. по распР°стРанение во всем мире и используемой в количе-
Ся с° скп ЗНЫМ оценкам, от 100 до 150 млн экземпляров, начинает-

Ной системы 86-ВО8, написанной в середине 80-х годов
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Т. Петерсоном для компании ЗеаШе СотриСег Ргос1ис1;5. При Ра>

ботке 86-ОО5 были учтены требования совместимости с весьма '
пуляркой в то время системой СР/М-80, предназначенной для во
миразрядных микрокомпьютеров на базе процессоров 1п1е1 Щ.
2у1о§ 2-80. В результате и в нынешних вариантах М5-О05 мож
найти немало структур данных и программных средств, характер^
для СР/М-80 [15].

В июле 1981 г. фирма Мюгокой приобрела права на систему $6
ООЗ, существенно переработала ее и выпустила на рынок под На

званием МЗ-ООЗ (Мдсгозой О1$^ ОрегаИпе Зуйет). Когда осеньк
1981 г. появились первые персональные компьютеры фирмы 1ВМ
система МЗ-ООЗ 1.0 и ее аналог фирмы 1ВМ РС-ООЗ 1.0 быстро
стали основными системами для этих машин. В то же время непре.
рывное развитие аппаратных средств компьютеров и накопление
опыта работы с ними привели к необходимости столь же непрерыв-
ного совершенствования исходных систем МЗ-ООЗ и РС-005
В дальнейшем они развивались параллельно и их новые версии со-
ответствовали друг другу. К настоящему времени выпущено уже 6
версий МЗ-ООЗ (и еще большее число вариантов, если считать под-
версии) и готовится к выпуску МЗ-ООЗ 7.0.

Первое серьезное усовершенствование МЗ-ООЗ (версия 2.0)
было выполнено в 1983 г. Фактически была выпущена новая опера-
ционная система, хотя разработчикам удалось обеспечить полную
совместимость с МЗ-ООЗ 1.0. В систему МЗ-ООЗ 2.0 были включе-
ны следующие новшества:

• поддержка дискет с повышенной плотностью записи и, глав-
ное, появившихся к этому времени жестких дисков;

• иерархическая структура каталогов (пришедшая из системь
11ШХ) вместе с группой команд ее поддержки (СО, МО, К
ИДР^' *<• перенаправление ввода-вывода, конвейеры и фильтры (т°
средства, характерные для системы 11М1Х); (,

• утилита РКШТ, обеспечивающая вывод на печать в Ф°НОВ

1Г

режиме с возможностью одновременного выполнения лю
программы; ,т,:

• атрибуты файлов и их системная поддержка (в части
команда АТТШВ);

• метка тома и соответственно команды ЬАВЕЬ и УОЬ;
• устанавливаемые драйверы внешних устройств; .(
• драйвер А№1.3У8 для расширения возможностей эКр

клавиатуры;
• файл конфигурирования СОNРIС.5У5;
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еожка блоков окружения и соответственно команда ЗЕТ;
амическое выделение и освобождение памяти;

'. поддержка национальных форматов;
сширение возможностей командных файлов (команды

* ЕСНО, РОК, СОТО и др.);
большая группа новых команд, утилит и драйверов устройств

' (ВАСКИР, КЕ5ТОКЕ, ЕХ1Т, РШО, КЕУВ, РАТН, РКОМРТ,
§ЕТ, У013К.5УЗ и др.).

Система N8-005 3.0 появилась в августе 1984 г., одновременно
выпуском компьютеров 1ВМ РС/АТ на базе процессоров 80286.

Начиная с этой версии, в МЗ-ООЗ входит поддержка,расширенной
памяти, жестких дисков увеличенного объема, разделяемых файлов
(команда ЗНАКЕ).

Начиная с версии 3.1, выпущенной в ноябре 1984 г., в МЗ-ООЗ
включается поддержка сетевых структур.

В версиях М5-ОО5 3.2, и особенно 3.3, получили дальнейшее
развитие возможности установки национальных форматов, введена
поддержка дискет диаметром 3,5 дюйма и жестких дисков с емкостью
более 32 Мбайт за счет создания на них нескольких разделов по
32 Мбайт (или менее) каждый, включен ряд новых команд и утилит
(АРРЕ^, САЬЦ СНСР, РАЗТОРЕК, МЬЗРШС, КЕРЬАСЕ,
ХСОРУ), а также драйверов устройств (О15РЕАУ.5УЗ, ОК1УЕК.5У5).

В 1988 г. появилась версия МЗ-ООЗ 4.0, для которой фирма
Мюгокой разработала собственную оболочку 8НЕ1Х (в версии 4.01
был разработан русифицированный вариант оболочки). Кроме это-
го, в версию 4.01 включена поддержка разделов на жестких дисках,

Ревыщающих 32 Мбайт, средства эмуляции дополнительной памя-
ти, а также ряд новых команд (АРРЕМО, МЕМ, ТК1ЖАМЕ).

™^~СЮ8 версии 5.0 существенно улучшена поддержка рас-
5ир,нно^ и дополнительной памяти, усовершенствована оболочка
УП1л 'ввключен улучшенный интерпретатор О^ВА51С (вместо
вых "А$1С и ВА81СА предыдущих версий), добавлен ряд но-
М1якпраНД' УТИЛИТ и Драйверов (ООЗКЕУ, ЕО1Т, РС, НЕЬР,
^МПКп 8ЕТУЕК' иКОЕЬЕТЕ, ^NРОКМАТ, Н1МЕМ.ЗУЗ,
тельной 8У8> ^МАКТОКУ.ЗУЗ). Пожалуй, наиболее привлека-
к°мпыот ерто" М^-ООЗ 5.0 явилась возможность организации на
°б-1астц РаХ ° РасшиРеннои памятью специальных областей —
кУда м0^

ГарШей памяти (НМА) и блоков верхней памяти (1ШВ),
Пр°гРаммь ° 3аУРужать устанавливаемые драйверы, резидентные
Венно ув

 и ^ольшую часть самой ОО5. Это позволяет сущест-
Ть объем памяти, отводимой прикладным програм-
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мам (до 600—610 Кбайт), и в настоящее время является общегт

нятой методикой конфигурирования системы.
Операционная система М8-ОО8 6.0, выпушенная в 1993 г

брала в себя все лучшие качества предыдущих версий и отвечает °
временным взглядам на программные продукты для персоналки°'
компьютеров. Из М8-ОО8 6.0 удалены некоторые устаревшие спе

 Х

ства (А88Ю1М, ВАСКиР, СОМР, ЕОЬШ, СКАРТАВЦ Л
М1КЖЖ, К.ЕСОУЕК, ТК1ЖАМЕ). В то же время в систему ВКл^
чен целый ряд полноэкранных инструментальных утилит, охватывя
ющих практически весь диапазон потребностей пользователей пер-
сональных компьютеров. Утилиты имеют развитый интерфейс поль-
зователя, могут управляться как от клавиатуры, так и мышью
включают контекстные справочники и элементы обучающих сис-
тем. В М8-ОО8 6.0 входят следующие утилиты:

• оболочка М8-ОО8 8НЕЬЬ — многофункциональная програм-
ма, существенно упрощающая работу пользователя с файлами,
каталогами и программами и предоставляющая ему ряд допол-
нительных возможностей, отсутствующих в самой О08, на-
пример объединение программ в программные группы, защи-
та их паролем, организация многозадачного режима с удоб-
ным переключением между задачами и другие;

• утилита резервного копирования М8ВАСК1ЛР, осуществляю-
щая получение резервных (архивных) копий файлов жесткого
диска на архивных дискетах. Утилита обеспечивает все основ-
ные режимы резервного копирования (полное, инкрементное
и разностное) и отличается высокой эффективностью;

• утилита ВЕРКАС, служащая для оптимизации файловой
структуры на диске путем дефрагментации файлов и диска I
целом;

• антивирусная программа-утилита М8АУ, позволяющая выле-
чить диск, инфицированный вирусами;

• утилита М8О для получения технической информации о вь
числительной системе;

• системный отладчик ОЕВУО, позволяющий отлаживать
изучать работу выполнимых программ, а также выпол
операции с памятью и портами компьютера; ,

• текстовый редактор М8-ОО8 ЕО1Т, позволяющий создав
редактировать текстовые файлы; *•$•

• интерактивный полноэкранный интерпретатор с языка
сик ОВА81С; пь-

• утилита МЕММАКЕК, позволяющая организовать оггп^'
ное использование наличной памяти;
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та сжатия диска ОВЬЗРАСЕ, осуществляющая сжатие
'( омпрессию) файлов в процессе их записи на диск и автома-

ическое развертывание при загрузке в память, что позволяет
ущественно увеличить эффективную емкость диска.

Гостав команд М5-ОО5 6.0 в целом совпадает с предыдущими
чем обеспечена совместимость версий ОО5 на уровне

верСрфейса пользователя. С другой стороны, многие команды ООЗ
ИН обоели дополнительные свойства; добавлен ряд новых команд
"сНСЯСЕ, РАЗТНЕЬР, ШАОР1Х, МИМШСК, РОХУЕК, УЗАУЕ и

) Существенно развиты средства межмашинной связи (драйвер
Й-ЕКЬгЖ.ЕХЕ и команды ШТЕКЬМК и ШТЕКБУК).'

Важнейшим усовершенствованием, введенным.в версию М8-
005 6.0, является возможность задания в процессе начальной за-
грузки альтернативных конфигураций системы (методика использо-
вания расширенной и дополнительной памяти, состав загружаемых
драйверов устройств, наличие и характеристики электронных дис-
ков и пр.). Альтернативное конфигурирование осуществляется с по-
мощью специальных директив файла СО№Р1С.8У8. Данная версия
операционной системы М5-ВОЗ 6.0 является весьма совершенным
программным продуктом, обеспечивающим эффективное использо-
вание персональных компьютеров всех моделей — от исходных 1ВМ
РС и РС/ХТ до современных РС/АТ и Р8/2 на базе процессоров
80386, 80486 и Репгшт, оборудованных расширенной памятью, маг-
нитными и лазерными дисками большого объема и средствами меж-
машинной связи.

Совместимость операционных систем. Обычно системное про-
граммное обеспечение ООЗ подстраивается к конкретной машине.

РИ этом оно конструируется так, чтобы могло подойти для лю-
и машины, совместимой с данной (например, для операционных

ЕажГ РС"!С)08 или МЗ-003 версий СОМРАр или СогсЫа).
Раи СТВенная область, где программное обеспечение разных опе-
сРедс°т

ННЫХ °Истем Дифференцировано, это файл 1О.ЗУ5. Он непо-
РУдов еНН° связан с Физическим устройством электронного обо-
'1ем о ИЯ И °РганизУется независимо каждой фирмой-изготовите-
Своему НаК° электР°нное оборудование разных систем сходно по
°снокц СТроению, и это обеспечивает совместимость Ю.8У8 по

Б

вньш параметрам. >
Нений см аРЯ Тако^ совместимости пользователь может без затруд-
Шине- Од ИТЬ опеРа1*ионную систему на своей вычислительной ма-
ее системн К° ПР? пеРеходе в Другую систему следует помнить, что
Темных фай'е (*)аилы' как правило, отличаются по размеру от сис-

в сисТемы, работавшей ранее. Если системные файлы



Имя П

АС1Х

СШСК$

СОМ1

СОМ2

СОМЗ

СОМ4

1РТ1

1И2

1РТЗ

СОМ

N01

РР№

Назначение файла

Асинхронный интерфейс

«Часы»

Порт последовательного ввода/вывода

Порт последовательного ввода/вывода х

Порт последовательного ввода/вывода _

Порт последовательного ввода/вывода

Порт параллельного ввода/вывода

Порт параллельного ввода/вывода

Порт параллельного ввода/вывода

Консоль (клавиатура) _..

«Нулевое устройство» •_____

Принтер (аналог 1_РТ1 )
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новой системы больше системных файлов предыдущей (не у к,
ваются в отведенное предыдущей системой место), то переход /
вую операционную систему может вызвать затруднения. В допо '
ние в некоторых операционных системах предусмотрены автом •
ческие процедуры, которые устанавливают строго определен
размер каждого системного файла. Тогда, если размеры системы
файлов той и другой системы не совпадают, процедуры данной ог
рационной системы могут оказаться неработоспособными.

Некоторые основные понятия, связанные с функци0„
рованием М8-ОО8. Устройства ПЭВМ — зарегистрированы
ОС под зарезервированными именами, типовые значениями сод
жание которых следующие (см. также табл. 2.1.);

• накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) обозначаю
ся латинскими символами А:, В:, емкость ГМД от 180 Кб
2,8 Мб;

• накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) — симво
лами С:, О:, емкость от 100 Мб до 100 Гб;

• ЬРТ — принтер;
• СО М— клавиатура ЭВМ (консоль);
• СОМх — последовательный порт (разъем, предназначеннь.

для подключения устройств, коммутируемых по предусмо
ренным стандартам, например аналогичной ПЭВМ).

Таблица 2 /. Стандартные устройства, зарегистрированные в М8-В08
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зрения пользователя эти устройства (табл. 2.1) ничем не
С то, от обычных файлов (с ними можно производить те же

отличают ̂  ^ ^ обычными файлами).

опера „данных (файл) — именованная совокупность данных, раз-
.V ня НГМД или НЖМД. Наименование файла включаетчитаемы* памс гишпение строящиеся по принципам, аналогичным приня-

ц.мя и ри<-шиг '
гым для ДРУГИХ ОС.

к полном имени файла разрешается использовать только следу-

ющие символы:

А _ - 2 0 - 9 $ & # ' - ( ) - % ! _ Л

В полном имени файла запрещается использовать все остальные
символы, а также пробел.

Примеры допустимых имен файлов:

ГоггааЬ.сот, КеасЗ.те, МуГу1е. ЪхЬ, 28-03-99. йос, 123.45.

Примеры недопустимых имен файлов:

123456789. ЬхС, аа?.с!ос, 35*.? И;. Р..ЙОС .Ъх-Ь

Наиболее типичные значения расширений отражают следующие
типы файлов (см. также табл. 1.2):

• .СОМ,.ЕХЕ,.В1 М— исполняемые программные модули;
• .ВАТ — пакетный (командный) файл;
• .ТХТ — текстовый файл;
• АКС — архивный файл.
Каталог (директория) — именованная логическая область на ди-

ске, содержащая группу файлов, которая в свою очередь включает
подкаталоги (субдиректории). Совокупность каталогов образует на
Диске иерархическое дерево каталогов, при этом единственная ди-
ректория, не входящая в другие, называется корневой. При инициа-

изации диска на нем создается только корневой каталог.
Юг ^ отличие от корневого каталога, остальные каталоги (подката-
струк С°ЗДаются с помощью команд МЗ-ВО5. Основная цель такой
Шо

 Уры каталогов' — организация эффективного хранения боль-
го) «и °

ЛИЧества файлов на диске. Каждый каталог (кроме корнево-
Даннь " Т>> <<Р°'!1Ителя>>> т- е- другой каталог, к которому «привязан»
<<заРеги Каталог (термин «привязан» иногда заменяется термином
к°Рневп рирован>>)- М5-ООЗ рассматривает каждый каталог (кроме

с

в°го) как файл.
Чиваюшм Э11Ия файла есть совокупность обозначений, обеспе-

поиск данных на диске, и имеет следующий вид:
С*Р°ЙСТв°\пуГь\имя. расширения



Здесь путь — список субдиректорий, входящих друг в друг
младшей из которых, собственно, содержится файл.

Примеры:
а.Лсоготапй.сот — программный файл, содержащийся в I .

невой директории устройства А:;
Ъ:\зарг\аса<1.ехе — программный файл, входящий в директо-

рию карг диска Ь:;
сЛзаргХдгарЪХдгарЪей.сот — программный файл, входящий

в подкаталог §гарЬ 2-го порядка. Здесь путь — \зарг\дгарЬ.

Часто приходится производить одни и те же действия над мно-
гими файлами. Например, пусть необходимо скопировать все фай-
лы какого-либо каталога в другой каталог. Для решения такого р°Да

проблем существуют средства, которые помогают производить од-
нотипные операции над целой группой файлов в одной командно1

строке. Так называемые символы подстановки позволяют «фильтр ^
вать» файлы, используя их имена. К ним относятся символы - и '
Эти символы можно использовать в любом месте собственно им
файла (имени и расширении). • ,.

Символ ? означает, что команда (при фильтрации файлов) V
нимает любой символ в имени или расширении файла, в поз
которого находится символ ?. р,(-

Символ * означает, что команда (при фильтрации файлов; ,
нимает цепочку символов в имени или расширении файла, на
с позиции, где находится символ *.
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"" ты 9 и * действуют независимо друг от друга примени-
°ГПмени или расширению.

]-ельН°
примеры. ц

оанить операцию над следующими группами файлов:
* * '— все файлы без исключения;

+- — файлы с любым именем, но с расширением.1x1;
* — файлы, имена которых начинаются с цепочки симво-

со • ^ -
. в СО и имеют любое расширение,
л° У Е ? ?о198.* — файлы, имена которых начинаются с цепочки

олов УЕ, два следующих символа не имеют значения, следующие
СИ-гыре символа должны быть 0198, расширение — произвольное.

Текущий дисковод — устройство, адрес которого подразумевается
по умолчанию, при отсутствии его явного указания пользователем.
Обычно текущее (или активное) устройство указано в подсказке,
выводимой системой на экран, при готовности приема команд
пользователя, которая имеет обычно вид:

А : >, В : > И Т. Д. '

Текущий дисковод устанавливается командой А:, В: и пр.
Текущая директория, каталог (субдиректория) или текущий

путь — совокупность вложенных каталогов, подразумеваемая по
умолчанию при поиске файла, если пользователь явно не задал ее в
спецификации. Обычно описывается в подсказке типа А : \ А С А О > .
Устанавливается командой ей.

Управление вводом-выводом. Ввод и вывод — это процессы, осу-
ществляющие пересылку входных и выходных данных. М8-ВО5
предусматривает достаточно сложное программное обеспечение для
Управления этими процессами по желанию пользователя. Управле-

ие данными осуществляется с помощью процедур, называемых на-
ленный ввод и вь'вод, фильтры и коммуникации. Используя
процедуры, пользователь может организовать свою линию пере-

бое ИН(^°рмации- Он может адресовать поток информации на лю-
чию Троиство или в любое место памяти, упорядочить информа-
Напш Р°пустив ее через фильтр, направляя затем выходной поток,

Р, на вход системной программы или обработчика команд.
в больц " артные Устройства ввода-вывода. Для ввода информации
Нения бо СТВ6 случаев используют клавиатуру. В результате выпол-
Ран лисп ЬШИнства операций полученные данные выводятся на эк-
в°м вводя ^оэтому клавиатура считается стандартным устройст-

^5-Пп^ЭК^аН ~ стандартным устройством вывода.
СТаНдарТНь

 пРедУсматривает средства, позволяющие назначать не-
устройства ввода или вывода, Такие устройства назы-
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ваются периферийными устройствами ввода/вывода, т. к. они
ются внешними по отношению к машине. 1:

Запуск вычислительного процесса в М5-ОО5 осуществляете^
тем ввода (полностью или частично) спецификаций програм^
(типа .ЕХЕ, .СОМ, .В1М) или пакетного (.ВАТ) файла, располсь,'
ного в текущем каталоге текущего устройства.

Основные команды для работы с каталогами: ОШ, МК^р,,
КМ01К, СН01К. 1Н

Основные команды для работы с файлами: ТУРЕ, ВЕ1^сг

СОРУ, К^АМЕ. 1Ь

Основные команды для работы с дисками: РОК ]мдт

018КСОРУ, УОЬ, ЬАВЕЬ, СНКО8К, 5У5. ~ '
Основные команды конфигурирования системы и управл^ен

устройствами: СЬ8, ОАТЕ, РАТН, РКОМРТ, Т1МЕ, УЕК.
Перечислим наиболее употребительные команды, не вьцделя

специально внутренние и внешние (подробный алфавитный пере.
чень приведен в табл. 2.2).

РОКМАТ — подготовка диска к работе (форматирование е или
инициализация). Команда внешняя, поэтому подразумевается нали-
чие файла РОКМАТ.СОМ. Команда предусматривает ключи:

V — форматирование с записью на диск метки (имени) томма;
8 — перенос операционной системы с резидентного на форма-

тируемый диск;
МКВ1К (МО) — создание каталога (подкаталога). Аргумеентом

является имя создаваемого каталога.
СОРУ — копирование файлов, их групп и обмен между усстрой-

ствами ЭВМ. Формат команды:
СОРУ исходная_спецификация результирующая_спецификация :ч

Примеры:
СОРУ А:АСАВ.ЕХЕ ВД8АРК — копирование с диска на дзиск»

, заданный каталог;
СОРУ *.* В: — копирование всех файлов из текущего катт^01^3

текущего устройства на диск В;
СОРУ СОN ЬРТ — копирование текста, вводимого с клаь^1*3 •

ры, на печать;
СОРУ *.РА8 ЬРТ — распечатка всех ПАСКАЛЬ-программ^
СОРУ СОМ1 А: — прием данных через последовательны%&

внешней связи и запись на дисковод А:;

ЕКА8Е (ВЕЬ) — удаление файлов или их групп;
ВЕ1^ А:*.РОК. — удаление с диска всех ФОРТРАН-програг^
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КМО1К (КО) — удаление каталога, предварительно вычищен-
ного командой ОЕЕ;

установка текущего устройства — ввести имя устройства., напри-
мер «А:»;

СНО1К (СО) — изменить (установить) текущую директорию;
О1Я — вывести на экран оглавление каталога;
КЕН— переименование файла;
ТУРЕ — вывод файла на экран монитора.
В М8-ОО8 также присутствует категория командного или па-

кетного файла, состоящего из командных строк М8/ОО8, наимено-
ваний пользовательских программ и командных слов (операторов)
типа:

[р — проверка условия;
СОТО — передача управления указанной инструкции внутри

файла;
РОК — многократное применение одной и той же команды;
РАУ8Е — остановка процесса до нажатия пользователем какой

либо клавиши.
Основные составные части М8-ОО8. М8-ОО8 состоит из

следующих компонент:
• блок начальной загрузки;
• модуль взаимодействия с В1О8 (ю.§у§ для версии 5.0 и выше);
• модуль обработки прерываний (гшёок.куз для версии 5.0 и

выше);
• командный процессор (сотташЬсот);
• внешние команды (программы) М8-ОО8;
• драйверы устройств;
• файл сопЯ§.8у8;
• файл аи1оехес.Ьа1.
Базовая система ввода-вывода (ВЮ5) находится в постоянной

памяти (постоянном запоминающем устройстве, ПЗУ) компьютера.
Эта часть операционной системы является «встроенной» в компью-
ТеР- Ее назначение состоит в выполнении наиболее простых и уни-
ВеРсальных услуг операционной системы, связанных с осуществле-
нием ввода-вывода. Базовая система ввода-вывода содержит также
тест функционирования компьютера, проверяющий работу памяти
и Устройств компьютера при включении его электропитания. Кроме
Торо, базовая система ввода-вывода содержит программу вызова за-
гРУзчика операционной системы.

Блок начальной загрузки — .это короткая программа, находящая-
^ 8 первом секторе каждой дискеты с операционной системой

^8. Функция этой программы заключается в считывании в память
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еще двух модулей операционной системы, которые и завершают
процесс загрузки ОО8.

На жестком диске (винчестере) загрузчик операционной систе-
мы состоит из двух частей. Это связано с тем, что жесткий диск
может быть разбит на несколько разделов (логических дисков).
Первая часть загрузчика находится в первом секторе жесткого дис-
ка, она выбирает, с какого из разделов жесткого диска следует про-
должить загрузку. Вторая часть загрузчика находится в первом сек-
торе этого раздела, она считывает в память модули О05 и передает
им управление.

Загрузчик просматривает корневой каталог системного диска.
Проверяет, являются ли первые два файла в каталоге файлами ю.зуз
и 1ШЙ05.5у8. Если да — загружает их в ОЗУ и передает управление
М8-В08. Если нет — сообщение на экране и ожидание нажатия
какой-либо клавиши пользователем:

Моп-5уз1;ет с!1з1с ог сИз1с еггог (Несистемный диск или
ошибка диска)

Кер1асе апй ргезз апу кеу вдКеп геайу (Замените и нажми-
те какую-либо клавишу, когда будете готовы)

Именно поэтому при «изготовлении» системной дискеты необ-
ходимо переносить файлы ю.8у8 и гшйоз.ку» на системную дискету с
помощью команды яук.сот.

Файлы ю.8у8 и т8ЙО8.8у8 (они могут называться по-другому, на-
пример Шт.сот и Штйов.сот* для РС ВО8; йгЪю8.8у8 и йгйо8.8ув для
ВЫ ОО8 — в зависимости от версии операционной системы). Они
загружаются в память загрузчиком операционной системы и оста-
ются там постоянно.

Модуль взаимодействия с ВЮ5 (т.8у8) — это резидентный мо-
дуль (всегда находится в ОЗУ после загрузки). Взаимодействует с
ВЮ8. Расширяет возможности ВЮ8 или изменяет ее свойства (где
необходимо) с помощью дополнительных драйверов.

Модуль обработки прерываний (т8Й08.8у8) — это резидентный мо-
дуль, который обеспечивает интерфейс высокого уровня для при-
кладных программ, содержит программные средства для управления
файлами, устройствами ввода-вывода, обработки исключительных
ситуаций (ошибок) и др. Прикладная программа вызывает функции
этого модуля через механизм прерываний, передавая (принимая)
информацию к (от) МЗ-ОО5 через регистры центрального процес-
сора или (и) области памяти ОЗУ. М8Йо8.8у8 транслирует (перево-
дит) запрос прикладной программы в один или несколько вызовов,
адресованных к ю.8ув и ВЮ8.
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Командный процессор О05 обрабатывает команды, вводимые
пользователем. Командный процессор находится в дисковом файле
СОММАN^.СОМ на диске, с которого загружается операционная
система. Некоторые команды пользователя, например 1уре, (Иг или
сору, командный процессор выполняет самостоятельно. Такие
команды называются внутренними. Для выполнения остальных
(внешних) команд пользователя командный процессор отыскивает
на дисках программу с соответствующим именем и передает ей
управление. По окончании работы программы командный процес-
сор удаляет программу из памяти и выводит сообщение о готовно-
сти к выполнению команд (приглашение ООЗ).

Функции:
• прием команд с клавиатуры или из ЬаГ-файлов и их выполне-

ние;
• выполнение команд файла аи1оехес.Ьа* при загрузке МЗ-ОО8;
• загрузка в ОЗУ и запуск на выполнение прикладных программ

в среде МЗ-ООЗ.
Командный процессор состоит из 3 частей:
• резидентной — она размещается в ОЗУ сразу после тзйоз.зув,

включает процедуры обслуживания некоторых прерываний,
процедуры обработки стандартных ошибок МЗ-ООЗ, проце-
дуру загрузки транзитной,части командного процессора;

• инициализирующей — в ОЗУ она следует сразу за резидент-
ной частью, во время загрузки ОС ей передается управление,
она выполняет файл аи1оехес.Ъа1; и некоторые другие действия.
Эта часть командного процессора стирается из ОЗУ первой же
загруженной программой;

• транзитной (загружается в старшие адреса ОЗУ; обрабатывает
все внутренние команды, команды с клавиатуры и из Ьа4-фай-
лов; выдает системную подсказку МЗ-ООЗ, загружает в ОЗУ
программы и передает им управление).

Внешние команды (программы) — дополнительные программы,
входящие в МЗ-ООЗ, выполняющие определенные функции. Это
программы, поставляемые вместе с операционной системой в виде
отдельных файлов, которые выполняют действия обслуживающего
характера, например форматирование дискет, проверку дисков и т. д.

Драйверы устройств — это специальные резидентные программы,
которые дополняют систему ввода-вывода ООЗ и обеспечивают об-
служивание новых или нестандартное использование имеющихся
Устройств. Например, с помощью драйверов возможна работа с
«электронным диском», т. е. с частью памяти компьютера, с которой
можно работать так же, как с диском. Драйверы загружаются в память
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компьютера при загрузке операционной системы, их имена указыва-
ются в файле сопЛ§;.$у$. Такая схема облегчает добавление новых
устройств, позволяя делать это, не затрагивая системные файлы ОО8.

Файл конфигурации системы сопЯ§.$у8. Текстовый файл, содер-
жащий информацию о подгружаемых дополнительных драйверах и
некоторую другую информацию, касающуюся непосредственно М8-
ОО8 и выполняемых в ее среде прикладных программ/ М8-ОО8 вы-
полняет этот файл автоматически, сразу после загрузки сот-
тапё.сот.

Файл автозапуска программ при загрузке ОС (аий>ехес.Ъа(). Тек-
стовый файл, содержащий дополнительную настроечную информа-
цию. М8-ОО8 выполняет этот файл автоматически, сразу после вы-
полнения сопГ1§.$у§.

Начальная загрузка МЯ-ОО8. При включении ПК вначале
выполняются программы ВЮ8.

После тестирования и других действий процедура Р08Т (Рошег
Оп 8е1Г Тезгтв — самотестирование после включения питания — из
модуля ВЮ8) осуществляет поиск и загрузку блока начальной за-
грузки:

• вначале производится поиск на устройстве А:;
• если не найдено — поиск на устройстве С:;
• если не найдено, то вызывается встроенный в ПЗУ ВА81С или

производятся другие действия, «указанные» в ПЗУ.

Рис. 2.2. Размещение в оперативной памяти программ после загрузки М5-ОО5
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Блок начальной загрузки производит поиск в корневом каталоге
системной дискеты (диска) файлов ю.8у8 и гшёоз.куз.

Блок начальной загрузки производит загрузку файла 1(К8у8 и пе-
редает ему управление.

ю.8у8 выполняет следующие действия:
• загружает и настраивает гшёов.зуз;
• определяет состояние подключенных устройств;
• инициализирует подключенные устройства;
• загружает необходимые драйверы устройств;
• передает управление т8(1о8.8у8.
т8Й08.8у8 выполняет следующие действия:
• инициализирует (настраивает) свои внутренние рабочие таб-

лицы;
• загружает драйверы, указанные в файле сопЯ§.8у8;
• загружает командный процессор (файл согшпапй.сот).
Командный процессор «выполняет» команды, указанные в фай-

ле аи!оехес.Ьа1, выдает на экран монитора системную подсказку
М8-ОО8 и ожидает команд пользователя.

Размещение в памяти (рис. 2.2):
• таблицы векторов прерываний;
. Ю.8У8;
. М80О8.8У8;
• резидентной части Соттап'й.сот;
• около 530 Кбайт для прикладных программ.
Файловые системы М8-О08. Одно из основных понятий

файловой системы М8-ОО8 — логический диск. В некотором при-
ближении можно считать, что это отдельный магнитный диск. Каж-
дый логический диск имеет свое уникальное имя.

В качестве имени логического диска используются буквы анг-
лийского алфавита от А до 2 (включительно). Количество логиче-
ских дисков, таким образом, не более 26. Буквы А и В отведены
строго под имеющиеся в ШМ РС дисководы гибких магнитных дис-
ков (НГМД, РОО). Начиная с
буквы С: именуются логические
Диски (разделы) НЖМД (НОО),
затем — дисководы оптических
Дисков (СО КОМ). В случае, если
Данный компьютер имеет только
°Дин НГМД, буква В: пропускает-
ся. Только логические диски А: и
С: могут быть системными (содер-
жать модули М8-ОО8).
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Для обеспечения доступа к файлам — файловая система Клс
ОО5 организует и поддерживает на логическом диске определены
файловую структуру.

Элементы файловой структуры:
• стартовый сектор (сектор начальной загрузки, Воо1-сектор)-
• таблица размещения файлов (РАТ — РПе А11оса1юп ТаЫе)- '
• корневой каталог (Коо1:-О1гес1:огу);
• область данных (оставшееся свободным дисковое простран-

ство).
Эти элементы создаются утилитами в процессе инициализации

диска.
Физическое размещение ОС М8-ОО5: 0-й сектор — загрузчик

1 —18-й секторы — основная и дублирующая таблицы РАТ, 19—20-й
секторы — корневой каталог, 33—... Ю.8У5, М8ОО8.8УЗ.

Стартовый сектор (сектор начальной загрузки, Воо(-сектор).
Здесь записана информация, необходимая М8-ОО8 для работы

с диском:
• идентификатор ОС (если диск системный);
• размер сектора диска;
• количество секторов в кластере',
• количество резервных секторов в начале диска;
• количество копий РАТ на диске (стандарт — 2);
• количество элементов в каталоге;
• количество секторов на диске;
• тип формата диска;
• количество секторов в РАТ;
• количество секторов на дорожку;
• количество поверхностей;
• блок начальной загрузки ОС.
За стартовым сектором располагается ГА Т.
Команда РОКМАТ формирует таблицу размещения файлов

(РАТ) и директорию диска. Обе эти структуры тесно связаны с ор-
ганизацией доступа к файлам. На каждом диске имеется две копий
РАТ. Эта таблица имеет исключительное значение при обслужива-
нии файлов, поэтому в случае потери первой копии РАТ систем
получает доступ ко второй.

На стандартной дискете, имеющей по 8 секторов на дорожк . ,
РАТ занимает 1 сектор. На стандартной дискете с 9 секторами
дорожке для таблицы отводится 2 сектора.

Каждый диск имеет справочник хранящихся на диске файл
Кроме секторов данных, используются 3 специальных сектора,
вый — содержит загрузочную запись, которая создается при Ф°Р
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диска, даже если он не является системным, и использу-
тирова загру3ке в оперативную память системных файлов про-
еТСЯ операционной системы; два последующих сектора хранят
Г?^ММ размещения секторов файлов на диске (РАТ); следующие 7

Л ов диска содержат справочник диска. Каждый элемент спра-
СеК ика занимает 32 байта, поэтому в 7 секторах может храниться
В<п элементов. Каждый элемент справочника содержит: имя файла,

ширение имени, атрибуты файла (системный, только для чтения
Р о ) дату и время последнего изменения файла, размер файла, но-
мер начального кластера; байты 12—21 зарезервированы.

М$-ОО$ обеспечивает две технологии обслуживания файлов.
Первая была разработана при создании версий 1.Х. Эта технология
основана на использовании структур данньгх, называемых блоками
управления файлом (РСВ). В то время подавляющее большинство
компьютеров работало под управлением операционной системы
СРМ. Блоки РСВ обеспечивали совместимость файлов М5-ОО8 с
файлами этой системы. При разработке М5-ВО8 версий 2.Х, когда
была предложена иерархическая структура организации файлов,
была разработана вторая технология их обслуживания. Она основа-
на на использовании ссылок на управляющую запись файла и не
требует организации РСВ. После того как эта технология была
опробована в операционной системе 1ЛЧ1Х, она получила широкое
распространение.

Управление оперативной памятью. Память состоит из от-
дельных элементов, каждый из которых предназначен для хранения
минимальной единицы информации — одного байта. Каждому эле-
менту соответствует уникальный числовой адрес. Первому элементу
присвоен адрес 0, второму — 1 и т. д., включая последний элемент,
адрес которого определяется общим количеством элементов памяти
минус единица. Обычно адрес задается шестнадцатеричным числом
№ тексте шестнадцатеричные числа помечаются заглавной «Н», на-
пример ЮН).

Сегменты. Процессор компьютера делит память на блоки, назы-
мые сегментами. Каждый сегмент занимает 64 Кбайт и каждому

име6НТУ соответствует уникальный числовой адрес. Процессор
Ти

 ет„ЧетьФе регистра сегмента. Регистр — это участок сверхопера-
Мац И памяти процессора, предназначенной для хранения инфор-
дел ' "егистры сегмента предназначены для хранения адресов от-
данНь

Ы\ сегментов. Они называются С5 (сегмент кода), О5 (сегмент
1Х), 38 (сегмент стека) и Е5 (запасной сегмент),

но __ Ме Указанных, процессор имеет еще 9 регистров, а имен-
гистры 1Р (указатель команды) и 8Р (указатель стека). Реги-
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стры С8 и 1Р в паре составляют длинный адрес команды, которая
будет выполняться следующей. Регистры 88 и 5Р в паре составляют
длинный адрес стека.

Доступ к памяти. Доступ к ячейкам памяти осуществляется по-
средством соединения содержимого регистра сегмента с содержи-
мым того или другого регистра. Таким образом определяется адрес
требуемого участка памяти. Например, адрес следующей команды
определяется содержимым регистров С8 и 1Р (записывается
«С8:1Р»). После выполнения команды и ее удаления из памяти со-
держимое 1Р изменяется так, чтобы в регистрах С8 1Р находился ад-
рес команды, которая будет выполнена после данной.

Способ объединения регистров для определения адреса ячейки
памяти не накладывает ограничений на количество доступной памя-
ти. Верхнее ограничение зависит от физического строения памяти
(т. е. от общего количества ячеек). Первые версии М8-ОО8 разраба-
тывались для процессора 1п1е1 8088 СР11. Каждый регистр этого про-
цессора рассчитан на хранение 16-битового числа. То есть СР11 8088
комбинирует содержимое сегментного регистра (скажем, С8) с со-
держимым другого регистра (скажем, 1Р), получая 20-битовый адрес
памяти, что ограничивает доступную память до 220 байтов или 1 Мб.

Позже появились усовершенствованные процессоры СРЫ 80286
и 80386 и соответственно им усовершенствованные версии М8-
ОО8, позволяющие производить доступ к ячейкам, расположенным
за пределом 1 Мб памяти.

Доступ к памяти организуется соединением содержимого одно-
го из регистров сегмента с содержимым одного из оставшихся реги-
стров. Значение сегментного регистра называется адресом сегмента.
Значение остальных регистров в этом случае называется относи-
тельным адресом ячейки памяти (от начала сегмента) или ее корот-
ким адресом. Таким образом, адрес байта вычисляется посредством
умножения адреса сегмента на 16 и к полученному значению добав-
ляется короткий адрес.

Сегментные регистры. Сегментные регистры используются при
идентификации сегмента памяти. Сегментные регистры применя-
ются в комбинации с регистром указателя или индексными регист-
рами и в этом случае идентифицируют конкретную ячейку памяти.

Всего сегментных регистра четыре. Регистр С8 обычно исполь-
зуется при идентификации блока памяти, в котором хранится код
программы. Регистр О8 — при идентификации участка памяти, в
котором находятся данные этой программы. С помощью регистра
88 организуется доступ к стеку. (Стек — это временно выделенная
область памяти, обеспечивающая интерфейс «М8-ОО8-прикладная
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программа».) Регистр Е8 — дополнительный (или запасной) сегмент-
ный регистр. На него возложены разнообразные функции, часть из
которых рассматривается ниже.

Регистры стека. Имеются два регистра стека. Они применяются
в комбинации с регистром 53 и определяют местонахождение стека.
Регистр 8Р называется указателем начала стека и в комбинации с
регистром 88 идентифицирует первый байт стека. Регистр ВР назы-
вается указателем базы стека и в комбинации с регистром 88 иден-
тифицирует последний байт стека.

Индексные регистры. Индексных регистров тоже два. Регистры
81 и О1 применяются в комбинации с одним из сегментных регист-
ров и определяют местонахождение конкретной ячейки памяти. Ре-
гистр 81 обычно комбинируют с регистром О§, регистр О1 — с ре-
гистром Е8.

Регистры общего назначения. К регистрам общего назначения (их
четыре) относятся регистры АХ, ВХ, СХ и ВХ. Это многофункцио-
нальные регистры.

Регистр указателя команды. Регистр 1Р обычно применяется в
комбинации с регистром С8 и определяет адрес следующей команды.

Регистр флагов состояния. В регистре флагов обычно находятся
девять флагов состояния процессора (каждый флаг занимает 1 бит).
Эти флаги определяют результат конкретных операций, выполняе-
мых под управлением М8-В08.

Регистры памяти. Регистр памяти включает 2 байта данных (или
16 битов). Реально регистры общего назначения однобайтные. Так,
регистр АХ включает регистр АН (который составляет старший байт
регистра АХ) и регистр АЬ (который составляет младший байт реги-
стра АХ). Аналогично регистры ВН, ВЕ, СН, СЕ, ОН и ОЕ — одно-
байтные.

Драйверы М8-ОО8. Два важнейших компонента электронно-
го оборудования компьютера — центральный процессор и память.
Остальные компоненты (дисководы, клавиатура, дисплеи, принтеры
и т. д.) являются внешними по отношению к компьютеру. Эти
внешние компоненты электронного оборудования называются пери-
ферийными устройствами или просто устройствами.

Связь машины с периферийным устройством осуществляется в
строго определенном порядке. Каждому периферийному устройству
в операционной системе соответствует программа, отвечающая за
его контакт с компьютером. Эти программы называются драйверами.

Одна из основных функций операционной системы — это обес-
печение работоспособности драйверов, доступных системным и
прикладным программам. Если работающей программе необходим
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контакт с периферийным устройством, то она сообщает операцц0н

ной системе, какое из устройств ей необходимо, и М5-ООЗ пред
ставляет ей соответствующий драйвер.

Устройства посимвольной и поблочной передачи данных. Устройст
ва посимвольной передачи данных осуществляют пересылку инфоп
мации по одному символу. К этим устройствам относятся порты по
следовательных и параллельных адаптеров и дисплеи. В М5-Оо$
каждому из этих устройств соответствует конкретное название
(имя). Драйвер МЗ-ООЗ может управлять только одним устройст-
вом посимвольной передачи. Устройства поблочной передачи дан-
ных осуществляют пересылку информации блоками. Каждый блок
как правило, составляет 512 байт. К этим устройствам относятся ди-
сководы для гибких дискет, дисководы для жесткого диска и другие
накопители информации. Устройства поблочной передачи не обла-
дают конкретным названием. Драйвер М8-ОО5 может обслуживать
несколько устройств поблочной обработки данных.

2.2. Графические программные оболочки \У1пс!ст$ 3.x

Операционная оболочка \У1пйо~^5 3.1. Операционная обо-
лочка Шшс1о\у§ 3.1 — надстройка над ООЗ, обеспечивающая более
удобный и наглядный интерфейс для пользователей (графический
интерфейс), т. е. набор средств для вывода изображений на экран и
манипулирования ими, построения меню, окон на экране и т. д.,
мультипрограммирования (т. е. возможность одновременного вы-
полнения нескольких программ), имеющая расширенные средства
для обмена информацией между программами [16].

В течение долгих лет с момента своего появления персональ-
ные компьютеры (1ВМ-совместимые) обходились без специальных
«пользовательских оболочек», работая непосредственно под управ-
лением операционной системы (М8-ОО5, ОК ООЗ, РС О05.-)-
Пользователи, садившиеся за такой компьютер, видели после вклю-
чения на пустом экране только подсказку С:\>. Все операции
управления компьютером производились путем ввода с клавиатурь
некоторых слов-директив. Неудобство такого алфавитно-цифров°г°
интерфейса порождало претензии и к самим компьютерам (возмоЖ
но, и не совсем обоснованные).

Версия 3.0 оболочки \Утс!о\У8 (и появившаяся следом 3.1) испо
ведует совершенно другие принципы в части интерфейса пользой
теля с ЭВМ. (Можно считать эти принципы новыми, но машин
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дрр1е строятся на этих принципах уже в течение многих.
фирм новная идея, заложенная в основу оболочки \\'1пс1о\у$, — ес-
Л ность представления информации. Информация должна
тестве ться в той форме, которая обеспечивает наиболее эффек-
пРеД усвоение этой информации человеком. Несмотря на просто-
тив

 же тривиальность) этого принципа, его реализация в интер-,'
^ сах прикладных программ персональных ЭВМ по разным при-

ам оставляла желать лучшего. Да и реализация его в рамках
М'пс1о«8 3.1 тоже не лишена недостатков. Но эта оболочка пред-

вляет собой существенный шаг вперед по сравнению с предыду-
ми интерфейсами пользователя с ЭВМ. Наиболее важными от-

личительными чертами ее являются следующие:
• \Ут(1о№ представляет собой замкнутую рабочую среду. Практи-

чески любые операции, доступные на уровне операционной
системы, могут быть выполнены без выхода из ^тёото. За-
пуск прикладной программы, форматирование дискет, печать
текстов — все это можно вызвать из \Утс1о\у$ и вернуться в
УЛпсюте по завершении операции. Опыт работы в ОО5 приго-
дится и здесь: многие основополагающие принципы и поня-
тия среды \Утс1о\УЗ не отличаются от соответствующих прин-
ципов и понятий среды ВОЗ;

• основными понятиями пользовательского интерфейса в среде
№таот являются окно'и пиктограмма. Все, что происходит в
рамках оболочки Мпс1о\У8, в определенном смысле представ-
ляет собой либо операцию с пиктограммой, либо операцию с
окном (или в окне). Стандартизована в среде УЛпс1о\Уз и
структура окон и расположение элементов управления ими.
Стандартизованы наборы операций и структура меню для сер-
висных программ. Стандартны операции, выполняемые с по-
мощью мыши для всех сервисных и прикладных программ;

• №тс1ом$ представляет собой графическую оболочку. От пользо-
вателя не требуется ввод директив с клавиатуры в виде тексто-
вых строк. Необходимо только внимательно смотреть на экран
и выбирать из предлагаемого набора требуемую операцию с
помощью манипулятора мышь. Курсор мыши следует позици-

нировать на поле требуемой директивы меню, или на интере-
сующую пиктограмму, или на поле переключателя (кнопки).

а выбранном объекте необходимо зафиксировать курсор
нопкой мыши — и операция выполняется. С помощью того

манипулятора можно перемещать пиктограммы и окна по
^ рану, менять их размер, открывать и закрывать их — и все

ПРИ минимальном использовании клавиатуры для ввода
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каких бы то ни было директив. Кроме того, для любите
традиционного интерфейса ОО5 реализована возможно ^
выхода на этот уровень. Понятие «графически-ориентцров ТЬ

ный» включает в себя для \Утс1о\У8 также и соответствие изой"
ражения на экране последующему изображению на тверд -
копии (распечатке). В этом плане можно считать, что в об

• лочке \Уто!о\У8 реализован принцип \УУ51\УУС (\УНа1 Усщ $е
1$ \УЬа1 Уои Се1 — То, что вы видите, то и получаете), д0 СИ)(

пор бывший привилегией относительно небольшого числа
программ. С помощью ТгаеТуре-шрифтов этот принцип на-
шел в рамках \Ушс1о\У8 3.1 свое дальнейшее развитие;

• \Утс1от обеспечивает независимый запуск и параллельное выпол-
нение нескольких программ. Большинство других оболочек и
операционных систем рассчитано на выполнение в данный
момент только одной программы. В рамках \Ушс1о\у$ пользова-
тель может запустить несколько программ для параллельного
(независимого) выполнения. Каждая из выполняемых про-
грамм имеет свое собственное окно. Переключение между вы-
полняемыми программами производится с помощью мыши
фиксацией курсора в окне требуемой программы;

• \Утс1ом8 — интегрированная программа. Под управлением обо-
лочки \Утдо\У8 могут работать не только специальные про-
граммы, разработанные для эксплуатации в среде ^тйото
(\Утс!о\У8-приложения), но и «обычные» программы, работаю-
щие в среде ОО8, т. н. ВОЗ-приложения (ВОЗ-прикладные
программы). Оболочка \Ушс1о\У8 обеспечивает эффективный и
комфортабельный обмен информацией между отдельными
программами, выполняемыми под ее управлением. Здесь речь
в первую очередь идет о \Ушс1о\У8-приложениях. С понятием
«интегрированное» связывают обычно также возможность со-
вместного использования ресурсов компьютера различными
программами. Например, принтер, подключенный к компью-
теру, может с одинаковым успехом использоваться всеми про
граммами на конкурентной основе. Причем все операии ,
связанные с необходимостью перекодировок, смен драйвер
(например, при переходе от печати текстов к выводу иллю
раций) берет на себя оболочка.

Существенно упростилась работа с документами вообше. М
но говорить о документо-ориентированной организации работ,
этом можно расположить пиктограмму часто используемого Д
мента в окне Диспетчера Программ (Ргодгат Мападег) и в даль
шем вызывать процесс обработки этого элемента (например, Р
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ие) просто двойной фиксацией данной пиктограммы. Той
тиров3

 жит и возможность автоматического запуска Диспетчера
*е -Це после загрузки оболочки — перед пользователем сразу же
ФЗИЛ ается поле выбора файлов документов.
°ткр„ спеде Мпйоте 3.1 можно составлять документы из частей, ко-

готовятся в различных приложениях, но при этом сложность
Т°й ты с таким документом не выше, чем если бы он готовился в
Ра одного приложения. Так, работая в новой версии Мпсюте,
Р вставке в текст, подготовленный в \Л/п1е, рисунка, созданного в
р шЛгикЬ, рисунок рассматривается как объект. Он может сохра-

яться загружаться и печататься совместно с документом. Главной
особенностью такого связывания рисунка и текста является просто-
та внесения изменений. Например, работа'я с текстом в редакторе
\Уп1е, достаточно выполнить двойную фиксацию курсора на рисун-
ке, чтобы вызвать графический редактор РатШгизЬ. Рисунок загру-
зится в него автоматически. Все внесенные после этого в рисунок
изменения автоматически отобразятся и во вставке в текстовой до-
кумент. Создается впечатление, что текстовой редактор \Л/гИе снаб-
жен дополнительными возможностями редактирования рисунков
(в полном объеме РатШгизН).

Работа с объектами предусматривает также и операции с пик-
тограммами. Пиктограммы можно использовать внутри документов
для выполнения функций, подобных тем, которые эти пиктограммы
выполняют в среде ХУтёоте.

В среде \Утсю\У8 3.1 реализован новый набор шрифтов — так
называемые Тгае Туре-шрифты. Эти шрифты похожи на Ро818спр1-
шрифты, но легко адаптируются после небольшой настройки прак-
тически к любому типу принтера. Небольшими усилиями можно
Добиться успеха в работе с этими шрифтами в большинстве \Ут-

°*5-приложений. ТшеТуре-шрифты легко поддаются масштабиро-
чию,^различного рода деформациям, вращению и т. п. Дополни-

ьный комфорт для любителей выбирать и создавать шрифты
ни °печивает специальная программа демонстрации и использова-

я отдельных литер шрифтов — СЬага1ег Мар.
мул аконец' в оболочку ^тдоте 3.1 включены две небольшие
гает

 ИМедиа~программы (МиШтесНа). Их использование предпола-
адап ^ичие специальной аппаратной поддержки (акустический
пРогра.Р' ВОЗМожно> накопитель СО-КОМ). С помощью упомянутых
мить п М' называемых Зоипс! Кесогйег и МесКа Р1ауег, можно офор-
Но ра5 Чесс прохождения программ звуковыми эффектами. Мож-
КаМи п ЗТЬ ° циФровым представлением речи и музыки, с картин-

лУченными, например, с проигрывателя видеодисков.
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Для начинающих в системе предусмотрена обучающая прог
ма, к которой можно обратиться уже на этапе инсталляции. М~

Суммируем основные преимущества Мпйот.
1. Независимость программ от внешних устройств (монито

клавиатуры, принтера). Драйверы для поддержки этих устройр3

входят в состав \Утс!о\У5 или поставляются вместе с указанным
устройствами.

Штс1о\У8 — программы могут обращаться к внешним устройст
вам только через МПЙОХУЗ, а ВО8 — программы обращаются
устройствам, минуя О08. Это снимает с разработчиков проблему
совместимости с конкретным внешним устройством.

2. Имеются средства для построения пользовательского интер-
фейса программ (окна, меню, запросы, списки программ и т. д.).

3. Доступность всей оперативной памяти (а не 640 Кбайт, как в
О05).

4. Динамическое подключение библиотек (сШ-файлов). Библио-
теки расширяют возможности \Утйодаз и могут быть вызваны авто-
матически любой ^т<3о\уз-программой.

5. Обмен данными между приложениями Штс1о\у§.
6. Использование масштабируемых шрифтов типа Тгие Туре.
7. Организация встроенных справочников программ.
8. Единый пользовательский интерфейс.
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Многозадачность — одновременное выполнение нескольких
,( переключение с одной задачи на другую, управление

пр°Граитетами выполняемых программ.
п^и(?п совместимость с ОО8-приложениями. Многие ОО5-про-

•зяпускаются под управлением Мпдошк, но работают мед-граммы запз
ЛеННц Поддержка мультимедиа (подключение СО-КОМ, медиапле-

микрофона, видеокамеры и других средств обмена информа-
цией с окружающей средой).

Окна в Мгпйопз. Рассмотрим способы управления окнами и
пиктограммами в Штйоте 3.1, их структуру и назначения. Эти све-
дения помогут глубже понять принципы функционирования обо-
лочки и станут основой для осмысленного оперирования пикто-
граммами и окнами как основными элементами среды Штсюте.

Если оболочка ^тс1о\У8 запущена и работает, то общение поль-
зователя с ней происходит посредством многооконного интерфей-
са _ через систему окон. Окна или представляющие их пиктограм-
мы расположены на поле экрана, как бумаги на рабочем столе
(кстати, поле экрана называется ОезкЬр — поверхность стола).
Причем, очевидно, что речь идет о маленьком столе, на котором
много бумаг, лежащих «в беспорядке».

Посредством окон и пиктрграмм выполняются все манипуля-
ции с программами и файлами документов в среде \Ушс1о\У5. Можно
запустить одно или даже несколько приложений одновременно и в
открывшихся окнах наблюдать процесс их выполнения. (Если про-
должить нашу аналогию, то этому соответствует вытаскивание из
ящиков стола различных бумаг и разворачивание их на столе.)
Можно «переключать внимание» с одного окна на другое. Конфигу-
рация и расположение окон производятся в соответствии с личны-
ми вкусами и потребностями.

кно. Если предельно упростить проблему, то можно сказать,
ц н°винкой оболочки 'Мпсюто является окно как элемент экрана,
зва' ЧТ° МЫ видим в среде \Утс1о\У8, мы видим через окна (само на-
Де

 е °болочкм Щпдоте переводится как «Окна»), начиная от от-
кони 'Х пРил°жений, работающих под управлением УЛпйошз, и

Ч^ самой оболочкой.
Рабоче окно в обязательном порядке содержит поле заголовка и

За*
 поле (или поле индикации).

0гРаничЛОв°'С и Раб°чее поле окна. Каждое окно представляет собой
Различи ННую РамКой часть поверхности экрана. Оно может иметь
Ка*до1-0

 Ш размеР и находиться в разных местах экрана. Внутри
кна что-нибудь показывается (приложением или систе-
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мой) или что-нибудь делается самим пользователем. Другими с
ми, окно представляет собой пространство для: Ва~

• размещения объектов (текста, рисунков, пиктограмм и дп
окон); >Гих

• выполнения действий (написание текста, рисование, ввод
ректив, вывод сообщений). и"

Как уже известно, окно может существовать в полноэкранн
представлении, занимая все поле экрана, или в нормальном прет
ставлении, занимая только его часть, или в виде пиктограммы. По
чему стандартизованы именно эти три представления?

Один из основных принципов, на котором базируется оболочка
\Ушс1о\У5 и который лег в основу стандартизации способов представ-
ления окон, чрезвычайно прост: окна должны служить целям про-
стого и наглядного оперирования с несколькими параллельно рабо-
тающими приложениями.

В среде \У1пс1о\У5 предусмотрены окна двух типов:
• окна, в которых выполняются приложения (прикладные

окна);
• окна, подчиненные другим. В них не выполняется никаких

приложений. Они служат для индикации документов или пик-
тограмм и называются окнами документов или групповыми
окнами.

Окно любого типа может быть увеличено до полноэкранного
или уменьшено до нормального размера, а также свернуто до пик-
тограммы (причем существуют различные типы пиктограмм, соот-
ветствующие типам окон). Подчиненное окно не может быть выве-
дено за пределы окна-хозяина или превысить его по размеру.

Прикладное окно. Большинство окон, с которыми имеет дело
оболочка \У1пс1оте, — прикладные окна, в которых выполняются
конкретные приложения. Распознать прикладное окно легко по
двум отличительным признакам (рис. 2.5):

• в заголовке указывается имя приложения, которому принадле-
жит это окно;

• под заголовком расположена еще одна строка, называема
строкой меню, в которой перечисляется ряд операций, $• ̂
ступных приложению. Как правило, первая из операции
П1е (Работа с файлами).

Если запустить двойным щелчком приложение \Уп1е, пред
ляющее собой редактор текста и входящее в группу Ассеззопез,
открывающееся окно в точности совпадает по виду с приведен
выше на иллюстрации. Но оно, в отличие от уже опробова
приложений, не содержит никакой информации, а только ч
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поле (что, кстати, характерно для большинства приложе-
Раб°Чеп назначение радочего поля зависит от приложения: в од-
Н иложениях в нем отображается вводимый с клавиатуры текст,
НИХ их — рисуемая посредством мыши картинка, в третьих — ре-
!Ультаты каких-то расчетов.

Подчиненное окно (групповое окно). Внутри окна Менеджера (дис-
а) программ видно по крайней мере еще одно окно — подчи-

ненное окно Реквизиты (Ассеззопез).
Отличить групповые и подчиненные окна от окон прикладных

легко по следующим признакам:
. в заголовке такого окна стоит не имя приложения, а специ-

альное имя, которое вы можете задать сами. Специальным яв-
ляется и содержание такого окна. Так, подчиненные Диспетче-
ру Программ окна содержат ряд (группу) пиктограмм — они
называются групповыми окнами. Заголовки окон, подчинен-
ных другим приложениям, как правило, содержат имена доку-
ментов, которые располагаются в этих окнах. По этой причи-
не такие подчиненные окна называются также окнами доку-
ментов;

• подчиненные окна не имеют меню;
• третий отличительный признак хорошо согласуется с названи-

ем «подчиненное окно»' Он заключается в том, что подчинен-
ные окна могут перемещаться только внутри окон, которым
они подчиняются. Это же касается и операций изменения раз-
мера и представления.

Наконец, для групповых окон существует особая клавиатурная
комбинация закрытия <Сгг1+Р4>.

Ьсли при инсталлировании была заказана полная конфигурация
олочки, то в окне Диспетчера Программ имеется пять подчинен-

ных групповых окон:

• Мат — главная группа;
• Сагтпез — игры (нет на рис. 2.5);

*аг111р (Группа запуска) — группа автоматически запускаемых
при загрузке оболочки программ;

ссеззопез (Реквизиты) — группа сервисных программ, инст-
РУментарий;

РРисаИопз (Приложения) — группа дополнительных программ
^обычно ВОЗ-приложений).

Пь1, соч М6 Т0го> на РИС. 2,5 расположены еще 2 программные груп-
Данные пользователями (МизгёК Напй Зсаппег и ВНУУаге).
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В любом случае в окне Диспетчера Программ будут находиться
либо сами эти групповые окна, либо их пиктограммы. На рис. 2.4,
2.5 приведены все четыре окна в открытом состоянии.

Представления групповых окон можно выбирать по своему
усмотрению. Можно смешать на одном экране различные представ-
ления для разных групп. Очевидно, что проблемы ограниченной
площади «рабочего стола» приводят к тем же результатам для груп-
повых окон, что и для окон прикладных. Одни окна могут наклады-
ваться на другие, вплоть до полного сокрытия последних..

Пиктограммы располагаются внутри групповых окон. Они
всегда находятся на одном и том же месте .в групповом окне, неза-
висимо от того, запущено ли соответствующее им приложение или
нет. Сопоставляя внешний вид этих пиктограмм с групповыми пик-
тограммами, можно сделать вывод о том, что окнам разного типа
соответствуют пиктограммы разного вида, или о том, что сушествУ
ет несколько разновидностей пиктограмм.

Групповые пиктограммы. Если свернуть некоторое группов
окно (например, Ма1п) до состояния пиктограммы путем фиксаи
курсора мыши на переключателе пиктограммы (поле справа от з
ловка со стрелкой вниз), то на экране появится следующая пик
грамма группы Маю. .

Групповая пиктограмма — форма представления групп°в

окна. Она располагается всегда в пределах окна-хозяина (если
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~~"~ то вероятно, ее загораживает некоторое окно). Подобные
ие вид»3' ' Сушествуют еще в пределах окна Диспетчера Файлов.
никто Vе

 аммы всех групповых окон одинаковы и отличаются

,ЬКО подписями.
Г п паммные пиктограммы. Особенностью групповых окон яв-

то что они содержат в себе не рабочее поле или документ, а
ЛЯ?;ТС пиктограмм, посредством которых запускаются приложения.
Н3 ний вид этих пиктограмм, называемых программными пикто-

1ами не отличается от тех пиктограмм, которые возникают в
Гр3

жней Части экрана при сворачивании прикладных окон.
Дпя запуска приложения по программной пиктограмме следует

выполнить на ней двойную фиксацию курсора мыши.
Программные пиктограммы также существуют только в преде-

лах Диспетчера Программ.
Пиктограммы приложений (прикладные пиктограммы). Выше на

примере некоторых приложений (часов, калькулятора и редактора
текстов) мы уже познакомились с внешним видом и расположени-
ем прикладных пиктограмм. Также известно, что они — результат
сворачивания прикладных окон. На -иллюстрации показана ситуа-
ция на экране после сворачивания прикладного окна редактора
текстов.

Прикладная пиктограмма 'выглядит точно так же, как и про-
граммная циктограмма, по которой запускалось данное приложе-
ние. Но в подписи к прикладной пиктограмме, как правило, при-
сутствует наименование обрабатываемого приложением документа.
В приведенном на иллюстрации примере редактором текстов обра-
батывается документ с именем, установленным по умолчанию, —
I ез имени] (11пШ1ес1). Такая форма подписи (с указанием документа)
является признаком прикладной пиктограммы.

1иктограммы всех трех видов обладают общим свойством: при
олнении двойной фиксации на них открывается соответствую-

ш, °Кно- Но содержимое и назначение открываемого окна в каж-
д°м случае свои:

РУпповая пиктограмма открывает групповое окно;
Рограммная пиктограмма открывает окно приложения и за-
ускает соответствующую программу;

кладная пиктограмма открывает окно уже работающего
ложения (меняет представление прикладного окна).

°линако и^НЬ1е части окна. Все окна независимо от типа имеют
все Во

 1И с°став и структуру. Но не во всех окнах присутствуют
*ные составные элементы. Запустим еще раз текстовой.





Графические программные оболочки }Утаот 3.x 119

чателем пиктограммы. Он содержит изображение стрелки
пеРе)О | фиксацией курсора на этом поле можно свернуть окно до
вНИЗ-~~аммь[. Вид правого переключателя ~*]. зависит от представ-
пцктоФ ^ полноразмерное или нормальное (подробнее см.
ления окн"
НИЖМожно менять размер и перемещать окно, используя поле заго-

Достаточно зафиксировать на нем курсор и, не отпуская
лов

 ки мыщи, переместить его в нужном направлении — окно пе-
К естится следом. Двойная фиксация на поле заголовка меняет
Р е тавление окна с полноэкранного на нормальное и обратно.

Строка меню. В окне редактора под строкой заголовка находит-
ся еще одна служебная строка — строка меню. Она содержит ряд
элементов, начинающийся словом РПе. Если в окне имеется строка
меню, то это прикладное окно.

Строка меню позволяет управлять приложением, выполняемым
в окне. При фиксации курсора мыши на элементах этой строки, как
правило, открываются дополнительные меню (подменю), содержа-
щие директивы обслуживания приложения. Но об этом подробнее в
следующей главе.

Линейки прокрутки. Левую и нижнюю сторону окна окаймля-
ют специальные сервисные средства, называемые линейками про-
крутки.

Эти линейки позволяют прокручивать в окне документ подобно
рулону. Это необходимо, когда размеры документа превышают раз-
меры окна. Линейки прокрутки в большинстве приложений появля-
ются автоматически сразу же по открытии окна. Иногда наличие
линеек прокрутки (особенно для случая групповых окон) позволяет
Удить о наличии элементов изображения (для групповых окон —

ктограмм) за пределами поля зрения в окне. Чтобы их увидеть,
Дует подвигать изображение, пользуясь линейками прокрутки,

стп рокручивать изображение в окне можно, щелкая на полях
До

 Лок> Расположенных по краям линеек (окно перемещается по
(про 6НТУ В указываемом стрелкой направлении), или перемещая
по ли С1СИвая) белый прямоугольник прокрутки (маркер прокрутки)

оГа

ИКе ° ПОМ°ЩЬЮ мыши.
кой ( а Ртный вид указателя мыши. В процессе работы с оболоч-
может и

 РИМСР' при перемещении по экрану) вид курсора мыши
"Равлен Меняться- Это может быть двойная стрелка различной на-
т°гРамма С™' черточка> дорожный знак, часы или некоторая пик-

1̂СтРелки к Мь'ши указывает на то место, где находится кончик
зависимости от точки, на которую указывает курсор
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мыши, пользователю предоставляется возможность вызвать то
иное действие, например маркировать или переместить некот И

объект. р1

Маркер перемещается по экрану синхронно с перемещен

манипулятора по поверхности стола. Манипулятор можно пеое
щать в любом направлении — влево, вправо, вверх, вниз и п о д
гонали. Скорость перемещения курсора по экрану (точнее, скорое
реакции его на перемещения манипулятора) может изменяться
помощью специальных средств конфигурирования мыши, котопь
сосредоточены в приложении Соп1го1 Рапе! (Панель Управления).

Для вызова тех или иных действий в большинстве случаев ис
пользуется левая кнопка манипулятора. Иногда (в особенности в
специальных приложениях) используется и правая кнопка. Кроме
того, они могут использоваться и совместно. Главные манипуляции
доступные мыши, уже известны:

• фиксация курсора (щелчок) — кратковременное нажатие на
левую кнопку мыши;

• двойная фиксация (двойной щелчок) — двухкратное с корот-
ким промежутком кратковременное нажатие левой кнопки
мыши;

• перетаскивание (транспортировка) — нажатие левой кнопки
мыши и перемещение манипулятора при нажатой кнопке. Пе-
ретаскивание заканчивается при освобождении кнопки мыши

Специальные действия. Ориентация оболочки \Ушс1о\У5 на работу
с манипулятором обеспечивает пользователю доступ к достаточно
сложным операциям посредством сравнительно простых манипуля-
ций. Простым щелчком можно открыть и закрыть окно или меню.
Многие приложения используют пиктографический интерфейс, по-
зволяющий выполнять определенные действия при фиксации кур-
сора на соответствующих пиктограммах.

Двойной щелчок на программной пиктограмме запускает соот
ветствующую программу или открывает ее окно. Тот же двс*н°,
щелчок на заголовке окна меняет его представление. Двойная Фи

сация курсора на имени файла в диалоговом окне загрузки ФаИ

позволяет открыть соответствующий документ.
Важной манипуляцией является перетаскивание (транспор

ровка). Она используется не только для перемещений окон
пиктограмм. При работе в рамках приложений эта операии ^
пользуется для выделения фрагментов текста или перемешен ?

Весьма полезной является также предусмотренная в среде ' р е -
операция Ога§ & Огор (Перетащи и Положи). Например, при ^
таскивании пиктограммы некоторого документа и «наложен
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"""'"' оамму Менеджера Печати (Рпп1 Мападег) соответствующий
""Сбудет отпечатан.
файл 1 мышь используется при работе с оболочкой и с \Утс1о*з-

ниями, то в первую очередь необходимо уяснить доступный
прило аций с помощью стандартных манипуляций (двойной

±°сРаи°ии, перетаскивания).
г иествуют наряду с мышью и другие устройства указания, в
числе и с похожим принципом действия. К ним в первую оче-

Т°М следует отнести шаровой манипулятор ТгаскЬаП, который мож-
ред„ассматривать как «перевернутую мышь». Этот манипулятор не-

движен. Но выступающий над его корпусом шарик (размером с
биллиардным) можно «прокатить» ладонью в любом направлении.
Расположенные на корпусе манипулятора кнбпки служат тем же це-
аям что и у мыши. Неподвижность шарового манипулятора позво-
ляет эффективно использовать его, когда свободное рабочее про-
странство на столе ограничено. Этот вид манипулятора часто ис-
пользуют также в носимых компьютерах Ьартор и Но1еЬоок
(ориентированных на работу «на коленях»).

Меню. Набор средств управления оболочкой Мпо'ошк не огра-
ничивается пиктограммами, линейками прокрутки и прочими гра-
фическими элементами. Эффективным средством управления, до-
ступным практически из любого окна и пиктограммы, является
меню. В общем случае меню представляет собой прямоугольное
поле, в котором перечислены доступные операции (или доступные
для установки опции). Как правило, обозначения элементов меню
состоят из одного-двух слов.

Меню практически постоянно находятся в свернутом состоянии
и На экРане присутствуют только их заголовки (в строке меню при-

адного окна). А может не быть и их (если речь идет о системном
ню прикладной пиктограммы). Меню, вызванное из строки
ню,' Разворачивается вниз, а вызванное из прикладной или груп-
°и пиктограммы, расположенной у нижнего края окна, — вверх.
Для вызова любой из перечисленных в меню директив достаточ-

но Щелкнуть на ней мышью.
ное Рамках \\%с!о\у§ существует две разновидности меню: систем-
н°му м Ю И °ПеРационное меню. Для получения доступа к систем-
кцоПке

 Ню (ВЬ13ова системного меню) следует щелкнуть мышью на
^ЛУ ок Истемного меню. Она располагается всегда в левом верхнем
п°минае гк °Троке заголовка). Форма кнопки системного меню на-
Чией мож Ф°РМУ продолговатой клавиши пробела, и этой ассоциа-
Ва С11стем ° Воспользоваться> чтобы запомнить второй способ вызо-

н°го меню (клавиатурный) <АН+5расе>.



*

Рис. 2.6. Пример системного меню (редактор \Л/п(е)

Меню содержит ряд директив, в большинстве своем предназна-
ченных для изменения размеров и представления данного окна.

Посредством директив Свернуть (Мт1т|2е) и Развернуть (Мах1-
ггн2е) можно менять представление окна точно так же, как с помо-
щью размерных переключателей, расположенных в правом верхнем
углу окна. Директива Восстановить (Рез1оге) доступна только в слу-
чае представления окна в виде пиктограммы или в полноэкранном
варианте. Она обеспечивает восстановление нормального представ-
ления окна из пиктограммы или из полноэкранного представления.

Воспользовавшись директивами КезЬэге и Мах1т12е из этого
меню, можно превратить пиктограмму в нормальное или полноэк-
ранное окно соответственно.

Директивы Моуе (Перемещение, Перетаскивание, Транспортиров-
ка, Буксировка) и 512е (Размер) позволяют с помощью клавиш управ-
ления курсором менять соответственно положение и размер окна.
Если щелкнуть на директиве Моуе, то курсор примет вид четыре"
сторонней стрелки. Теперь с помощью клавиш управления курс°
ром можно перемещать окно. Для закрепления его на новой поз)
ции следует нажать <Еп1ег>.

Аналогичным образом производится изменение размеров п°д

рективе 312е. После щелчка на ней курсор превращается в четь1^,
стороннюю стрелку. Следует выбрать ту кромку окна, которую
но переместить для изменения его размера. Выбор осУ11160143 ,̂̂
нажатием соответствующей клавиши управления курсором. ^
этого курсор превращается в расположенную на выбранной кр .̂
двунаправленную стрелку, показывающую возможные направ
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"""""̂  щения. Клавишами управления курсором можно переме-
с пеРе' окна а зафиксировать ее на новом месте можно с по-
иаТЬюР2авиши<Еп1ег>.
10 л ктива Закрыть (С1озе) закрывает окно и завершает работу с

ш приложением (в данном случае с У/п1е).
1аН" « нижней в системном меню является директива Переклю-

(5м1сН То...), позволяющая переключиться на другие ак-
ЧИТЬ е в данный момент задачи или на Менеджер Программ.
^Диспетчер Программ Шпйопх (ДП, Рго§гат Мапа§ег)

дназначен для запуска и завершения программ \Утёо\у§, пере-
П ючения между программами, имеет меню, содержащее 4 пункта:
Файл Параметры, Окно, Справка (рис. 2.5). Меню — это список вы-
полняемых команд или действий.

Р1 — вызов справочной системы, получение помощи в \Утс1о\У8.
Для лучшей структуризации имеющихся программ ДП позволяет
объединять программы в группы.

Как правило, ДП используется в качестве оболочкиЛУтсюто, то
есть программы, запускаемой сразу после старта Штёохуз. В этом
случае при выходе из ДП происходит и выход из ^/ШСЮХУЗ. ДП мо-
жет быть свернут (минимизирован) в пиктограмму на экране \Уш-
йото. Для разворачивания ДП в виде окна надо дважды щелкнуть
по его пиктограмме мышью или щелкнуть один раз и указать пункт
Развернуть. '

При помощи ДП можно организовать приложения и файлы по
смысловым программным группам. ДП выполняет следующие фун-
кции с помощью директив в пункте меню Файл:

1. Упорядочивание окон и пиктограмм,
о ы^- изменение свойств программных групп и программных эле-

ментов.

Копирование и перемещение программных элементов.
' оздание и удаление программных групп и программных эле-

ментов.
г^

о Пом°Щью пункта меню Окно можно выбрать и открыть любое
ные И3 Предложенного списка окон, в том числе и Дополнитель-
ле ди

 НЭ' ли программные группы расположены на рабочем сто-
п°льзу 6ТЧе'эа ПР0фамм хаотично, то их можно упорядочить, ис-
гРаммн Меню Окно> Упорядочить. Аналогично поступают, если про-

е элементы расположены в окне беспорядочно.
в виде ^аммы> которые запускаются ДП, отображаются в его окне
Равное огРамм5 которые объединены в программные группы.
Програм°Кно ДП называется Рабочим столом ХУтсйжз (ОезкТор).

Ные Фуппы представлены внутри ДП в виде окон (они
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свернуты в пиктограммы, которые все одинаковы и отлич
только подписями). Программные элементы, находящиеся в ТСч

окон (программных групп), имеют свои оригинальные пикто
мы, по которым, а также по подписям, находят необходимую

^ ППп
грамму, которая запускается двойным щелчком мыши по пи
грамме. В системном меню Диспетчера Программ используются °~
дующие кнопки: кнопка разворачивания окна на весь экран кно
сворачивания окна в пиктограмму, кнопка восстановления праха,3

го размера окна. Эти кнопки расположены справа.
Слева находится кнопка системного меню «-», которая испои

зуется для закрытия и сворачивания окна, для перемещения и дчя

изменения его размеров. Чтобы закрыть окно и превратить его в
пиктограмму, можно нажать <С(т1+Р4>.

Имеется три типа окон:
1. Окно программы (окно Диспетчера Программ — Рабочий стол),

содержит выполняемую программу.
2. Окно документа — это окно программной группы, содержит

значки (иконки) программных элементов.
3. Окна диалогов — в них выводятся запросы (типа Да, Нет).
Можно открыть несколько окон программных групп на Рабочем

столе. Для перемещения окна надо, ухватившись мышью за его заго-
ловок, перетащить его на новое место. Аналогично мышью перетас-
кивают на новое место программную группу и программный элемент.

Для изменения размеров окна надо указать мышью в его грани-
ДУ> курсор мыши превратится в двунаправленную стрелку, и, ухва-
тившись мышью за край границы окна, можно менять его размеры.
Можно менять сразу оба размера окна, если указать мышью в его
угол. Окно можно сделать активным, если указать в его заголовок
мышью. Заголовок при этом будет выделен темным цветом. Мо*н°
одновременно открыть сразу несколько окон, но активным буде
только одно окно.

Для перемещения программного элемента из одного окна в ДРУ
гое надо его просто перетащить мышью. Если при этом нажать к.
вишу <Стт1>, то можно скопировать программный элемент из оД^
го окна в другое. ^

Для создания Программной группы необходимо указать в м
мышью пункт Файл, Создать, Группа Программная, ввести имя гр,
пы на русском или английском языке, ОК. 0#

Для создания Программного элемента внутри пР°гРаМдать;
группы необходимо указать в меню мышью пункт Файл, ^° ч^о
Программный элемент, ввести описание или согласиться с те >
Программному элементу будет дано имя исполнимого файла,
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найти на диске имя исполнимого файла (*.ехе, *. сот,

•11*Г*ЬрИ), ок.
п гоаммы ОО8 получают пиктограмму М8-ОО5, программы

Р имеют обычно свою собственную пиктограмму.
^'1ППиктограммы (иконки) — это небольшие значки (картинки),

вляюшие собой свернутые объекты, такие, как:
"̂ 1 Документ (пиктограмма программной группы).

2 Программа (пиктограмма, программного элемента).
3. Файл (для Диспетчера Файлов).
4. Директории (для Диспетчера Файлов).
Для смены Пиктограммы надо указать в меню мышью пункт

Файл Свойства, Изменить значок, Пролистать, выбрать библиотеку
пиктограмм, которую содержит сам Диспетчер Программ, выбрать
подходящую пиктограмму, ОК. Есть в Штйоте большая библиотека
пиктограмм, которая содержится в файле топсопз.дН. Из нее тоже
можно выбрать подходящую пиктограмму. Пиктограммы (иконки)
также содержатся в графических файлах *лсо. Их создают с помощью
графического редактора 1соп ЕсМог из комплекта Мойоп ОезК Тор.

Стандартные графические файлы иконок *лсо имеют размер 766
байт.

Для смены описания (имени элемента или группы) надо их вы-
делить, взять пункт меню Файл, Свойства, стереть с помощью
<Вас1с8расе> старое имя и ввести новое, ОК. .

Для удаления Программного элемента (или Программной группы)
ее сперва выделяют мышью, затем меню Файл, Удалить, ОК. Можно
также использовать клавишу <Ве1>. Основные Программные группы
и^ Программные элементы удалять нельзя. На их восстановление
уйдет много времени. Удаление Программного элемента не означает
Удаления самой программы с диска.

о пункте меню Файл есть подпункт Выполнить, где есть Коман-
ая строка. Если ввести в нее, как в командной строке ОО8,

ЗДДУ, то можно, нажав на <Епгег>, выполнить эту команду.

с

 1оДпункт Открыть в меню Файл позволяет запустить программу
Деленным программным элементом.

Пр сле инсталляции в ХУтёоте имеется несколько основных
лько Ммных ФУпп: Главная, Группа Запуска (в ней должен быть то-

^ндикатор клавиатуры), Реквизиты, Приложения и Игры.
кчй у за"ачноспгъ или одновременная работа нескольких приложе-
Задач

 анная возможность осуществляется при помоши Списка

н°г° Мен °М ^писка Задач — <С1г1+Е§с> или кнопкой «-» систем-
Диспетчера Программ, Переключиться в... можно запус-
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кать по очереди разные загруженные приложения, указывая
Списке Задач (Переключиться в... или Завершить Задачу). Свопя* В

вание открытого приложения — <А1г+ТаЬ>. При этом можно зап ^
тить другое приложение, реализовав режим многозадачности п
вторно <А1(+ТаЪ> — снова развернуть приложение. Количество
новременно открытых приложений ограничено объеме'
оперативной памяти. Однако приложения все равно работают н
одновременно, а по очереди, хотя и загружены в ОЗУ. При выход
из \Утс1о\У8 надо закрыть все активные приложения.

Диспетчер Файлов (РПе Мапа^ег) в Шп<1ом>х 3.1 являет-
ся вспомогательной программой, открывающей особые возможно-
сти работы и выдвигающей при этом иногда и особые требования
В повседневной работе с ХУтдошз и ХУтйошз-приложениями не все-
гда есть необходимость в Диспетчере Файлов. Однако существует
ряд задач, которые не могут быть достаточно эффективно решены
без его помощи.

Среди многих полезных свойств Диспетчера Файлов следует вы-
делить следующие два:

• с помощью Диспетчера Файлов в ХУтйото-среде можно так
организовать свою работу, что почти не придется вникать в
подробности приложения (т. е. запоминать назначение его
команд) и тем более беспокоиться о размещении результатов
его работы, т. е. документов;
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петчер Файлов является вспомогательной программой,
* ^ спечиваюшей управление файловой системой ОО8.

геих средах (ОО5 и \Утс1о\Уз) принципы хранения информа-
^ диске одинаковы: данные организуются в файлы, имеющие

циИ

 льные имена. Файл представляет собой организованную осо-
'НИ образом порцию информации, которой присвоено определен-
°ЫК имя В основном существует два различных типа таких файлов,
Н° пые в \Утсюш5-среде различаются, в частности, и по расшире-

ниям, а именно:
. прикладные программы (приложения), т. е. файлы программ,

исполняемые файлы,, с помощью которых что-либо может
быть обработано;

• документы, т. е. рабочие файлы, то, что ебрабатывается с по-
мощью прикладных программ: тексты, таблицы, записи дан-
ных, графические данные и др.

Диспетчер Файлов показывает, на каких дисководах (дисках), в
каких директориях и какие именно файлы доступны. При этом он
также условно показывает (по мере необходимости и возможности),
к какому типу эти файлы относятся. С его помощью можно управ-
лять файлами и обрабатывать их. При этом можно работать «доку-
ментоориентированно», а также и обычным способом, как принято
в В08. Это совершенно непринципиально.

Еще одно полезное своеобразие Диспетчера Файлов заключает-
ся в том, чт<3 он, так же как и Диспетчер Программ, использует
оконный интерфейс подчиненными окнами. Всегда существует
«основное» прикладное окно Диспетчера Файлов, внутри которого
может располагаться еще несколько подчиненных окон (но не бо-
лее девяти).

-эти подокна показывают структуру и содержание директорий,
оэтому они еще называются окнами директорий. Можно увели-
ть или уменьшить различные окна, расположить их каскадом или
„перекрытий, но только в пределах прикладного окна Диспетчера

д

 икт°грамма файла-документа. Эта пиктограмма соответствует
кото ентам' точнее файлам, для обработки которых определено не-
отмеч 6 Приложение- Доступ к такому приложению для обработки
Щедч Ного такой пиктограммой файла можно получить двойным
Если в

 М НЭ пиктогРамме (или имени файла с такой пиктограммой).
Ректно" ^аво^ части окна ничего нет (например, по причине нехор-
Меню V КонФигУРаиии Диспетчера Файлов), то следует обратиться к
СпИсоК16* д^ и Установить там опцию Тгее апс! 01гес1:огу (Дерево и
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Диспетчер Файлов как сервисная программа ВО8. ОО8 (дис

операционная система МЗ-ОО5) представляет собой комплекс °Ва!1

грамм, которые обеспечивают эффективную эксплуатацию ресу
 Р°~

компьютера. ОО8 управляет, например, выводом информации в

на накопители, так и на экран дисплея или устройства печ ̂
(принтеры), и вводом информации при нажатии клавиш. и

Работая в среде УЛпёошз, постоянно приходится сталкиватьс
характерными для среды ОО5 понятиями, в особенности когда п?
идет о загрузке и сохранении объектов. Запуск в меню РПе всяко

' ХУтсюшз-приложения при запоминании и извлечении информащр
требует оперировать с такими понятиями, как имя файла, директо
рия и накопитель. Это связано с тем, что \Ушс1о\у§ — система, кото-
рая хранит, управляет и загружает информацию так же, как реали-
зовано в О08.

При обычной работе прикладных программ в среде \УшсЬто Дис-
петчер Файлов обычно не используется. Прямое участие этой сервис-
ной программы в процессе изготовления документов не предусмот-
рено. Он применяется в большинстве случаев как сервисная про-
грамма для обеспечения комфортной работы с жесткими дисками и
дискетами, точнее, с информацией, запоминаемой в виде файлов.

Как уже было сказано, файлы представляют собой собранную,
упорядоченную и сохраненную информацию, в роли которой могут
выступать тексты, числа, картотеки, рисунки и т. п., а также про-
граммы. Диспетчер Файлов является прекрасным помощником для
всех случаев управления файлами, таких, как копирование, удале-
ние или переименование, а также подготовка дискет к использова-
нию (их формирование). Он предоставляет возможность просмотра
всех хранящихся на носителях данных (винчестерах или дискетах)
С его помощью можно не только просматривать, какие файлы нахо-
дятся в директориях, но также и создавать такие директории, редак-
тировать и удалять. Кроме всего этого, можно с помощью Диспетче-
ра Файлов также и запускать программы.

Приложения Шш1он>5 3.1. В фирменной поставке паке
\У1пйо\У8 находится несколько приложений. Все они объединены
группу Ассеззопез (реквизиты, аксессуары, инструменты). Это
большие по размеру и возможностям прикладные программы,
ставляющие «джентльменский набор» пользователя. Им дале

профессиональных специализированных пакетов, но они прекр
иллюстрируют возможности оболочки и обеспечивают неко ^
минимальный сервис. Более того, весьма полезно начинать зн „(

ство с серьезными пакетами именно с соответствующих среДс

группы. Так, например, поработав некоторое время с текстовь



дактором \Л/п1е, в дальнейшем можно легко перейти к использова-
нию таких профессиональных пакетов обработки текстов, как \Л/ог<3
для \Ушс1о\У8, 1о1из Аггп РгоТеззюпа!, УУогс1Рег^ес1 для Штсюте и т. п.

Основные приложения ^тйото, входящие в его состав, распо-
ложены в программной группе Реквизиты (т. е. их программные
элементы):

1. Графический редактор РатШшзН.
2. Текстовый редактор \Л/п1е.
3. Простейший текстовый редактор Ш-файлов Блокнот (Мо1е-

Рай).
4. Калькулятор (в стандартном виде и научный с элементарными

Функциями).
5. Часы (с цифровой или стрелочной индикацией).
6. Календарь (с будильником).
7. Картотека (простейшая база данных).
8. Таблица символов.
9. Раскладка клавиатуры.
Ю. Звукозапись (с микрофона в мультимедийных машинах).
11. Медиаплеер (для воспроизведения видео- и аудиозаписей в

Ультимедийных машинах).
12. Упаковщик объектов.

^ Роблемы использования ОО8-приложений в №1паоюх.
зао ЯЗИ ° ШИРОКИМ распространением оболочки Мпсюшз все более
как Р^ется немаловажный с практической точки зрения вопрос:
Ные л

 отают в оболочке приложения, изначально не предназначен-
™я эксплуатации в среде \Утс1о\У8?

Ппи„л

 СГ1лУатации находится много таких «не-Штйото» или ООЗ-
*^пЛО)ксниып°льзу которые на практике доказали свою полезность и

5- б№

 Ся популярностью у пользователей. С точки зрения таких
8 Партыка
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программ оболочка \Ушс1о^8 вообще не нужна. Они захватываю
ресурсы компьютера в свою собственность и не нуждаются в ^
лении им окон, пиктограмм, памяти и т. п. ь'Де~

Работа под управлением Мпо'ошз имеет свою специфику ок
лочку \У1пс1ош5 3.0 или 3.1 можно рассматривать как некоторое Огк
приложение, способное управлять другими В05-приложени
Под управлением здесь, как минимум, понимается возможность^
пуска других приложений, переключения между параллельно ШР?~
тающими программами и обмен данными через буфер промежут °"
ного хранения. Степень такой управляемости и глубина инте грани"
зависят не в последнюю очередь ет режима работы самой оболочки*1

Под ВОЗ-приложениями в данном случае мы будем понимать
программы и комплексы программ, не предназначенные изначаль-
но для работы под управлением оболочки ^Утйоте. Наша задача -
попытаться заставить их работать под управлением оболочки. К по-
добным ВОЗ-приложениям могут быть отнесены практически все
эксплуатируемые в М5-ВО8 прикладные программы. Основные
особенности таких программ:

• ОО5-приложения ориентированы на монопольное владение
ресурсами компьютера и автономное управление ими;

• возможность переключения на параллельно работающую про-
грамму, так же как и использование общего буфера промежу-
точного хранения, в них не предусмотрена;

• они работают, как правило, не в окне, а захватывают для сво-
их нужд целый экран;

• они не предусматривают возможности разделения ресурсов
памяти, вводных и выводных устройств (за исключением разве
что принтера) с другими программами;

• они имеют собственные средства управления и оригинальные
форматы данных (по этой причине большинство ОО5-прило-
жений даже после интеграции их в оболочку не способны обме-
ниваться данными с другими приложениями через СНрЬоагф-

Несмотря на претензии ООЗ-приложений в отношении моно-
польного владения всеми ресурсами компьютера, они все-таки м°"
гут быть «ограничены рамками законности» и интегрированы в ср
ду \Ута*о\Уз. Пользователи, решившие связать свою судьбу с "Ш
с!о\У5, вовсе не обязаны распрощаться с привычным набором ^ ,
приложений. Если в рамках оболочки отсутствуют средства под
ного класса, то «старые привязанности» вполне можно сохранить-

Следует обратить внимание на то, что ряд специальных У
приложений конфликтует с оболочкой ^шйото и не работает ( ^
не всегда корректно работает) под ее управлением. Это касает
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чередь сервисных программ, работающих напрямую с вин-
г1е^В"^ (например, для дефрагментации его, как МогСоп Зреес!
честер ' вьШОлняющих сжатие данных (динамическое).
^ V. нсЬликтовать с оболочкой могут и резидентные программы —

„ и т_ п. Следует также отметить, что сложности, встречав-
дРаИ

 при работе под управлением оболочки У/тбо^з 3.0 таких па-
Ш кяк Ьошз 1-2-3 (версия 3.0), ЬоШз Ргее1апсе и АиЮСАВ, вкотов, ^а14

6 почке Мпйсгоге 3.1, практически преодолены.
'интеграция О05-приложений. Использование ОО8-приложения

соеде \Ушс1о\УЗ не означает простого функционирования этого
чожения под управлением оболочки. Оболочка обеспечивает ряд

дополнительных возможностей.
у О05-приложения появляется сво^ «идентификационный

символ» — пиктограмма. Посредством программной пиктограммы
приложение может быть запущено (двойным щелчком), а затем
свернуто до прикладной пиктограммы, из которой его можно опять
развернуть.

Возможно параллельное выполнение нескольких ОО8-приложе-
ний (но только в расширенном режиме). Но даже в стандартном ре-
жиме работы оболочки возможен некоторый псевдопараллелизм в
работе О08-приложений посредством реализации простого меха-
низма межзадачного переключения.

Возможен (хоть и с определенными ограничениями) обмен дан-
ными с другими приложениями через буфер промежуточного хране-
ния. Например, имеется (иногда) возможность импортировать в
003-приложение текст из буфера или (чаще) экспортировать в бу-
фер содержимое экрана ВО8-приложения.

В расширенном режиме ВОЗ-приложения могут выполняться в
окнах (включая и показ высококачественной графики — новинки
версии 3.1). Они при этом выполняются параллельно с другими

Рограммами, как обычные ХУтёоте-приложения. При достаточно
Р^к°й производительности процессора можно выполнять до 15

"пРил°жений одновременно под управлением ШШЙОХУЗ (не счи-
я :™*з-приложений).

в

 ри интеграции ВО8-приложения в среду ХУтболте система не

Та ьЭет в подробности функционирования интегрируемого продук-
т0р

 1есто этого оболочка создает для приложения такую среду, ко-
00$ Полностью отвечает его потребностям. Попав в такие условия,
Уверен РИЛ°Жение бесконфликтно существует, пребывая в твердой

ости, что весь компьютер находится в его распоряжении.
сРеде \А/' ^Иложения, не предназначенные изначально для работы в

таспуз, автоматически распознаются данной оболочкой как
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«не-\Утс1о\У5» приложения и интегрируются в оболочку некот
стандартизованным способом. Пользователь, однако, имеет воз '
ность вмешиваться в процесс интеграции и вносить в него свои°Ж

менения. Из~
Способ интеграции ООЗ-приложений в оболочку, примем

ный в \\Ч'ПС!О\У$ 3.1, доказал свою надежность. Но «беспроблемн-
интеграция удается, к сожалению, не во всех случаях. В больщцнс
ве случаев зависания системы (ставших с появлением версии 3 1 Го

раздо более редкими) виновными являются, как правило, 008-при
ложения.

Простой запуск. При необходимости запуска некоторого 008-
приложения из среды \Утс!о\УЗ (однократно) вовсе не обязательно
интегрировать его для этого в оболочку. Для такого запуска преду-
смотрены следующие возможности:

• из Диспетчера Файлов;
• посредством директивы Кип меню РПе Диспетчера Программ;
• с помощью утилиты М8-ВО8 Рготр{ (Подсказка МЗ-ВОЗ),

принадлежащей группе Ма(п.
Во всех трех случаях требуется знать точное имя файла програм-

мы и директорию, в которой она находится.
В Диспетчере Файлов запуск производится двойным щелчком на

пиктограмме файла или на его имени.
При запуске приложения с помощью директивы Кип меню Р(1е

следует ввести полную спецификацию файла программы (путь и
имя) в поле ввода.

Помощь (справочная подсистема). Оболочка У/шсюте 3.1
располагает хорошо структурированной справочной подсистемой с
большим объемом справочных текстов. Иногда эту подсистему на-
зывают подсистемой помощи (Не1р) по имени директивы, открыва-
ющей доступ к ее ресурсам. Справочная подсистема содержит ин-
формацию по всем компонентам системы, по каждому интегриро-
ванному в нее \Ушс1о\У8-приложению. Кроме того, доступна
контекстная справочная информация, т. е. информация о текуше
ситуации в системе — ее можно вызвать в любой момент работы
оболочкой.

Интеграция дополнительного приложения в систему автома
чески добавляет к справочной подсистеме справку о нем. Коне >
объем, способ организации и качество этой справки остаются и^
вести и являются предметом забот (а зачастую и делом чести) Ф ^
мы-поставщика данного приложения. Ниже описывается тольк
часть справочной подсистемы, которая является частью фирме

поставки оболочки ^Утйо\у$ 3.1.
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ниип построения справочной подсистемы позволяет соблю-
шообразие в действиях при получении справки в различных

ДаТЬ _х Сама справочная подсистема содержит специальную
с'1Т^а V о методах работы с ней. Доступ к этой справке можно полу-
сПРа

 и в операционном меню Не1р выбрать директиву Нода 1о 11зе
ЧИ|Ь'(Как пользоваться справкой) или, находясь в справочном окне,
Нажать функциональную клавишу <Р1>.

Главный принцип, заложенный в основу справочной подсисте-
— высокая структурированность текста и поддержка системы

о'екрестных ссылок. Отдельные фрагменты текста, входящего в
авочную подсистему, упорядочены по контекстным связям.
На винчестере находится ряд справочных файлов (по одному на

приложение). Например, там имеется файл справки по Диспетчеру
Программ.

Вызвать справку можно различными способами.
Наиболее удобным является так называемый контекстный вы-

зов. Под этим термином кроется весьма удобное свойство справоч-
ной подсистемы — ее способность в момент вызова определять, ка-
кая именно справка нужна в данной ситуации. Определив, подсис-
тема находит на диске требуемый файл, загружает его и выдает на
экран подобранную справку.

Прикладные окна имеют в строке меню обязательный элемент
Не1р для обращения к справочной подсистеме. При фиксации кур-
сора на этом слове вызывается справка по данному приложению.
Тем же подходом можно воспользоваться и в диалоговых окнах, по-
мня, однако, о том, что там для вызова справки имеется специаль-
ное поле кнопки Не1р.

Доступ к любой справке можно получить и посредством прину-
дительной загрузки соответствующего справочного файла «вруч-
ную» (т. е. посредством директивы Ореп меню Н1е любого справоч-
ного окна).

1осле загрузки справки в справочное окно дальнейшая работа со
равочной подсистемой выглядит во всех трех случаях одинаково.

итуационная справка. Ситуационная или контекстная справка
зует Вается с помощью клавиатуры. Обычно для этих целей исполь-
чейм ункциональная клавиша <Р1>. В некоторых случаях даль-
<$Н1ГнКр ̂ олее Детальную) информацию можно получить, нажав
Кн0п '"*• Справка, вызываемая в диалоговом окне щелчком на

^ НеФ, также является контекстной.
мент Пробуйте нажать на функциональную клавишу <Р1> в мо-
°кно с °

ГДа активен Диспетчер Программ. На экране появляется
заголовком Ргодгат Мападег Не1р (Справка по Диспетчеру



Рис. 2.9. Пример ситуационной справки

Программ). В данный момент в нем выведено Содержание справки
по Диспетчеру Программ (Сопгеп^з Гог Рго§гат Мапа§ег Не1р).

Редактор Р1Р-файлов. Программно-информационный файл (Р1Р-
файл) предназначен для запуска программ в Штйо'й'я. Для создания и
редактирования Р1Р-файлов служит редактор Р1Р-файлов Р1Р-ЕШЮГ.
Его пиктограмма находится в программной группе Главная. Для со-
здания Р1Р-файла необходимо сделать следующие операции:

1. Запустить редактор Р1Р-ЕсНЧог.
2. В окне Имя файла программы надо указать имя файла с рас-

ширением ехе, сот или Ьа1 файл той программы, которую надо за-
пускать в ШШСЮ\У$. Причем этот файл надо указать с полным путем,
например: с : Х й о з Х т з й . е х е .

3. В окне Заголовок окна можно указать текст, который будет яв-
ляться подписью под пиктограммой запускаемой программы. На-
пример: МЗ В1а§п.

4. В пункте меню редактора Файл выбрать подпункт «Сохранить
как», затем выбрать каталог для размещения Р1Р-файла и дать ему
имя, например: гшй.ргг'. В итоге надо нажать кнопку О К и сохрани
Р1Р-файл. Чаще всего Р1Р-файлы сохраняют в каталоге МгкЯо^з,
необязательно.

5. С помощью вновь созданного Р1Р-файла можно запуск
указанную в нем программу при помощи Диспетчера Программ
Диспетчера Файлов \Ушс1о\У8.

Все файлы *.ргГ имеют одинаковый размер, равный 545 баи
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пуск и настройка \У1пйоп5 3.1. Для запуска \№тё<ул<5

жно набрать командную строку. -
м° м1п - чаше всего;

. п / 3 — стандартный режим;

. п /з — расширенный режим;

м1п: _ пропустить заставку.
Выход из \У1па(№$. Если окно Диспетчера Программ видно, то

а щелкнуть мышью в слово Файл и затем в слово Выход из
и/ш<Ь\У5, далее подтвердить выход (Ок) или отменить выход (Отме-

а) Если окно Диспетчера Программ не видно, то можно для выхо-
да из Мпбо'мз нажать клавиши <АИ+Р4> и подтвердить выход из
\У1пйо*5 (ОК) или отменить выход (Отмена).

Системная информация в №тао№ (программа 8еШр установки
Мпёо*8):

Компьютер: Система М8-ОО8
Дисплей: УСА
Мышь: Мышь Моше 8уз1ет
Клавиатура: Клавиатура США и не-США (101/102 клавиши)
Раскладка клавиатуры: Американская
Доп. раскладка клав.: Русская
Язык: Кириллица
Кодовая страница: США (437)
Сеть: Сеть не установлена
Панель управления служит для настройки режимов работы \Ут-

йоте. Панель управления позволяет также выбрать необходимый
драйвер Принтера, установить параметры Оформления и Цвета эк-
рана, установить параметры Расширенного режима, выбрать пара-
метры работы Клавиатуры и Мыши, установить текущие Дату и
Время, выбрать Шрифты, Порты и режимы мультимедийного обо-
РУДования.

Панель управления Штйохув находится в Программной группе
1лавная.

Стандарты (Панель управления):
Страна: Россия
Язык: Кириллица

аскладка клавиатуры: Американская
оподнительная раскладка клавиатуры: Русская

ц тема меР'- Метрическая
цели у Этих параметрах, которые устанавливаются с помощью Па-
виату П'Э,авления> в \Ушо!о№8 и \Мп\\^огс1 должна переключаться кла-

Ра (РУс./лат.) нажатием двух <5Ыг1+5пт> или <А11+ТаЬ>.
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• /ог Ц^ог&дгоирх 3.11. Следующая версия Мюгохоп
3.11 была названа \У1пс1о\У5 тог \Уог1<§гоир5 3.11. Основным

отличием ее от версии \У1пс1ош$ 3.1 является то, что в программный
пакет интегрированы сетевые драйверы, позволяющие использовать
его не только на отдельно стоящем ПК, но и в сети. Кроме того, в
операционную среду включены несколько новых программ, значи-
тельно изменен Диспетчер Файлов — одно из слабых мест предыду-
щих версий, расширен Диспетчер Печати и встроен факс. Разрабо-
тан новый офисный пакет, включающий в себя: текстовый редактор
УУогс), электронные таблицы Ехсе1, редактор формул ЕдиаИоп и ряд
других возможностей. Внешний вид интерфейса У/тйо№ Гог \Уогк-
§гоир$ЗЛ1 представлен на рис. 2.10 и практически не отличается от
МпсЬте 3.1.

Сетевые возможности. Само название системы <ЛУт<Зо\У5 для
рабочих групп» означает то, что программа предназначена для рабо-
ты на нескольких ПК, причем равноправных пользователей, объ-
единенных в рабочие группы.

В \Ушс1оте иг ^огк§гоир§ дополнительно введен ряд сетевых
функций. Наиболее заметные из них — средства организации одно-
ранговых сетей, которые позволяют вам пользоваться диском или
каталогом совместно с другими пользователями либо с помощью
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иных сетевых функций Мпйоте, либо через более крупную
встрое^ основе сервера, такую, как №г\Уаге фирмы Моуе11 или \Ут-

С,̂ 5 N1.Кпоме того, в \Ут<1о\Уз (ог У^огк§гоирз добавлен клиент элект-
ой почты М1сго5оп МаН и планировщик 5сЬес1и1е+. Для пользо-

Р° ^ не подключенных к сети, большое преимущество Мпс1о\у$
^3 Мог1с§гоир5 состояло в применении 32-разрядного виртуального

айвера устройств (УхВ) для файловой системы. Он может значи-
льно повысить производительность многих накопителей с интер-

фейсом ШЕ.
Сетевая версия 'УЛпёоте тог ^огк§гоирх 3.11 позволяет легко

связываться с другими участниками сети и пользоваться информа-
цией общего доступа, а также легко изменять конфигурацию сети,
приспосабливая ее для нужд рабочей группы. Работая с сетевой вер-
сией \Ушс1о\У8 Гог \Уогк§гоир8 3.11, можно обмениваться информа-
цией по сети, где используются совместимые сетевые программы,
такие, как МоуеП КетЛУаге. Можно работать и на отдельно стоящем
компьютере, а позже при необходимости легко создать сеть. Созда-
ваемая с помощью пакета Шшёохте Гог ЛУогк§гоир8 3.11 сеть обладает
всеми необходимыми качествами для обеспечения успешной работы
с основными прикладными программами М5-ОО8.

Процесс инсталляции и рекомендации: Инсталляция системы про-
исходит частично в текстовом режиме и требует установки некото-
рых начальных параметров, а далее инсталляция продолжается в
графическом режиме и при инсталляции на процессоре 386ОХ-
40 МГц занимает около 30 мин.

Эта операционная система, в связи с ее расширенными возмож-
ностями, может рекомендоваться для организации небольшой сети
8 офисах и учреждениях.

Краткие сведения об архитектуре Ц/1па'он>х 3.x. В соот-
ветствии с архитектурой УЛгкЗоте все прикладные программы и сис-

емный код размещаются в едином адресном пространстве. Это
начает, что недоработанная прикладная программа, содержащая
иоки, может испортить области памяти, которые используются

тат Рационн°й средой или другой прикладной программой. Резуль-
(0 Удет весьма неприятная ошибка общего нарушения защиты
Ло

 ега' Рго1ес1юп РаиН). Иногда \Ушс1о\уз с честью выходит из по-
т̂„ „И я > восстанавливая свою работоспособность, но чаще всегоэто ей не удается.

тема °Воеи осн°ве \Утс!о\у$ 3.x — 16-разрядная операционная сис-
64- '̂к „°ЭТОМУ для программ память представляется состоящей из

ит сегментов, а все данные в свой основе 16-разрядные. Та-
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кая система может оказаться менее эффективной по сравнению
32-разрядной адресацией при работе с большими массивами даи

С

ных. Еще одно следствие 16-разрядной базы этой ОС — ограничен'
ность системных ресурсов. В Мпёочте 3.x для хранения таких струк
тур, как дескрипторы файлов прикладных программ, выделяете-
лишь небольшой блок памяти в других адресах. После того как эти
области памяти заполнятся, Мпёошк не может загрузить новые при-
кладные программы, даже если в ее распоряжении остается вполне
достаточно памяти в других адресах.

В основе организации ^тйоте 3.x лежит 16-разрядная архитек-
тура. Ее ядро, большинство важнейших компонентов и собственные
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ые программы представляют собой 16-разрядные коды.
ПРИ1С

 0 используёмый интерфейс \Ут32 АР1 дает возможность
^ ,ат. я?-оазрядные прикладные программы, но не позволяетныПОЛНЯЮ с

ботать с несколькими потоками.)
Ра „ собственные прикладные программы \Утс1о\У8 3.x и все ее

емные библиотеки ^^^ отображаются в общее сегментирован-
СИ виртуальное адресное пространство размером 4 Гбайт. Все эти

мпоненты видимы (и часто доступны на уровне записи) друг для
пуга В нижней части этого адресного пространства, обычно ниже

метки 1 Мбайт, размещаются драйверы устройств реального режи-
ма обеспечивающие взаимодействие с периферийными подсисте-
мами, такими, как видеоплаты или принтеры. В \Ушс1о\те 3.11 драй-
веры УхО файловой системы используются для отыскания маршру-
та доступа к диску в защищенном режиме.

Упрощенная организация системы позволяет получить очень
малое рабочее множество (\УОГКШ§ $е1 — прикладной и системный
код, который необходимо загрузить в память для любой данной за-
дачи), поэтому ^тйо^з 3.1х может успешно выполняться на компь-
ютерах с ОЗУ ограниченного размера. Такая архитектура также спо-
собствует повышению эффективности исполнения кода, так как
программы могут вызывать функции АР1 из собственного простран-
ства памяти. Недостаток архитектуры -состоит в слабой защите от
сбоев при неправильной работе программ. Программы и системные
компоненты видимы друг для друга, модуль, содержащий ошибки,
может легко испортить содержимое памяти, принадлежащей друго-
му процессу. Хотя ^тйохте ЗЛх способна восстанавливать свою ра-
ботоспособность после некоторых нарушений защиты общего ха-
рактера (Сепега! Рго1ес1юп РаиН), зачастую результатом становится
крах всей системы.

^шботе ЗЛх одновременно выполняет несколько прикладных
программ с помощью простого механизма планирования, называе-

мо кооперативной многозадачностью. В этой системе каждая при-
адная программа .должна добровольно уступить управление, ког-
' ПР°верив свою очередь сообщений, она обнаруживает, что та пу-

сооб С^™ прикладная программа не проверит свою очередь
^ Щений либо по причине занятости, либо вследствие зависания,
пп„ прикладные программы лишатся доступа к совместно ис-
"Дуемым ресурсам.
и$ЕК ̂  неД°статок — ограниченность ресурсов модулей ОО1 и
библи

 Ти огРаничения возникают в связи с тем, что системные
Ческих СКИ ^^ и ^ЕК. используют несколько 64-Кбайт динами-

ластей (хипов) для хранения разнообразных скрытых
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структур данных, создаваемых выполняющимися в данный момент
прикладными программами. Когда эти небольшие хипы переполня-
ются, вы получаете сообщение о нехватке памяти, даже если в сис-
теме остается много свободной памяти.

2.3. Операционные системы У/\пдо\н$ 95/98/МЕ

Первые версии \Ушс1о\У5 3.x нельзя назвать полноценными опе-
рационными системами, так как для их работы обязательно было
наличие активной копии МЗ-ОО5. Таким образом, Мпс1о\у$ явля-
лась как бы посредником пользователя и операционной системы,
облегчая процесс общения между ними.

В качестве развития серии Щпйошз были выпущены две парал-
лельные ветви операционных систем с графической оболочкой:

• \Ушс1о\У5 95/98/МЕ;
. УЛпс1о\У8 N1/2000.
Системы, внешне весьма схожие по интерфейсам и предостав-

ляемым пользователям возможностям, коренным образом различа-
ются по назначению и администрированию. Основные отличия за-
ключаются в том, что предназначенная для использования в быту и
малых офисах серия 95/98 базируется на принципе Р1и§&Р1ау под-
ключения новых устройств (автоматический поиск и установка
драйвера вновь появившегося устройства) и не требует серьезного
администрирования, в то время как серия N7 ориентирована на се-
тевое использование в больших организациях и требует точного
конфигурирования и постоянного администрирования.

Объектно-ориентированный подход. При создании \Уш-
с1о\ух 95 в полной мере реализован объектно-ориентированный под-
ход. Понятие «объектно-ориентированный» возникло в программи-
ровании сравнительно недавно. Когда вычислительная мощность
машин была невысока, о создании объектно-ориентированных сис-
тем не могло быть и речи. Основой всего был программный код.
Программисты записывали последовательности команд для выпол-
нения тех или иных действий над данными, которые оформлялись в
модули и процедуры. Для работы с каждым объектом создавалась
своя процедура.

Объекты, их свойства и методы. Постепенно с увеличением ;

производительности вычислительных систем процедурный подход
начал заменяться объектным. На первое место выдвинулся объект, а
не код, который его обрабатывает. На уровне пользователя объект-
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ный подход выражается в том, что интерфейс представляет собой
подобие реального мира, а работа с машиной сводится к действиям
с привычными объектами. Так, папки можно открыть, убрать в
портфель, документы — просмотреть, исправить, переложить с од-
ного места на другое, выбросить в корзину, факс или письмо — от-
править адресату и т. д. Понятие объекта оказалось настолько ши-
роким, что до сих пор не получило строгого определения.

Объект, как и в реальном мире, обладает различными свойства-
ми. Программист или пользователь может изменять не все свойства
объектов, а только некоторые из них. Можно изменить имя объекта,
но нельзя изменить объем свободного места на диске, который так-
же является его свойством. Свойства первого типа в языках про-
граммирования носят название геад/\уп'1е (для чтения и записи), а
свойства второго — геай оп!у (только для чтения).

Метод — это способ воздействия на объект. Методы позволяют
создавать и удалять объекты, а также изменять их свойства. Напри-
мер, для того чтобы нарисовать на экране точку, линию или плос-
кую фигуру, составляются разные последовательности кодов или
программы. Пользователь, однако, применяет для отображения этих
объектов один метод Ога\у (), который содержит коды для отобра-
жения всех объектов, с которыми он работает. За такое удобство
приходится платить тем, нто объектно-ориентированные системы
могут работать только на достаточно мощных вычислительных уста-
новках.

\У1пАо\\>8 95, основные особенности. С точки зрения базо-
вой архитектуры ХУтёохуз 95 — 32-разрядная, многопотоковая опе-
рационная система с вытесняющей многозадачностью, что ставит ее
в один ряд с такими соперниками, как О8/2, 1Лч11Х и \Ушс1о\У8 N7.
В ее среде могут выполняться собственные 32-разрядные приклад-
ные программы, написанные в соответствии со спецификацией
Мп32 АР1 (почти идентичный вариант этого интерфейса реализо-
ван в '\У1П<Зо\УЗ N7). Собственные прикладные программы \Ут-
сюте 95 используют неструктурированное 32-разрядное адресное
пространство, что делает их потенциально более быстродействую-
щими при обработке больших массивов данных [11, 13].

Компоненты ядра №тс1ош 95. Ядро \\'ШО'О\УЗ 95 состоит из трех
компонент:

• 1/аег управляет вводом с клавиатуры, от мыши и других коор-
динатных устройств, а также выводом через интерфейс поль-
зователя. В \Утс1о\У8 95 используется модель асинхронного
ввода;
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• Кете! обеспечивает базовые функциональные возможности
операционной системы (поддержку файлового ввода/вывода,
управление виртуальной памятью, планирование задач), загру-
жает ехе- и ё11-файлы при запуске программы, обрабатывает
исключения, обеспечивает взаимодействие 16-разрядного и
32-разрядного кодов;

• 001 — графическая система, управляющая всем, что появля-
ется на экране дисплея, и поддерживающая графический вы-
вод на принтер и другие устройства.

В ЩПС!О\УЗ 95 каждая 32-разрядная прикладная программа вы-
полняется в собственном адресном пространстве, но все они совме-
стно используют один и тот же 32-разрядный системный код. Непра-
вильно написанная 32-разрядная программа все еще может привес-
ти к аварийному сбою всей системы. Все 16-разрядные программы
Штёоте разделяют общее адресное пространство, поэтому они
столь уязвимы друг для друга, как и в среде \Ушс1о\У8 3.1. В практи-
ческой работе \У1пёо\у§ 95 производит впечатление более устойчи-
вой среды, чем предшествующие версии ^тёохте. Очевидны круп-
ные изменения в пользовательском интерфейсе ^тдоте 95. Вы ис-
пользуете кнопку 81аг1 для,запуска прикладных программ самих по
себе или через документы, с которыми программы связаны. После
запуска программ их пиктограммы появляются на линейке заданий,
обычно размещаемой в нижней части экрана. Щелчок на любой
кнопке линейки заданий вызывает переключение на соответствую-
щую программу. Это интуитивно самый понятный способ переклю-
чения задач из всех когда-либо существовавших.

Модули Ргодгат Мападег (Диспетчер Программ) и РПе Мападег
(Диспетчер Файлов) уступили место образу рабочего стола, на кото-
ром файлы пользователя показаны в виде пиктограмм, помещенных
в так называемые папки. Более сложные функции по управлению
файлами \Ушсю\У5 95 поручены утилите Проводник (Ехр1огег), по су-
ществу заменившей РПе Мападег, которая показывает древовидную
диаграмму файловой структуры компьютера и его сетевого окруже-
ния. Благодаря расширению файловой системы РАТ имена файлов
не ограничены, как раньше, восемью символами плюс состоящим
из трех букв расширением, а можно использовать имена длиной до
255 символов.

Среди прочих благоприятных изменений в пользовательском
интерфейсе — анимационные пиктограммы и диалоговые окна с за-
кладками. В целом новый интерфейс представляет собой сущест-
венное улучшение по сравнению с У/тс1о\У5 3.1, хотя прежним поль-
зователям потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к нему.
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Конечно метафора «рабочего стола», основанная на применении
папсж и'длинные и^ена Файлов не изобретены создателями \\^п-
С!О\У$ 95 а в течение Длительного времени они были составной ча-
сть^ различных ПоЛьзовательских интерфейсов, начиная с Маст-
Ю5п и кончая М/огкр1асе 811е" операционной системы ОЗ/2.

Увеличилось чис/10 и повысилось качество поставляемых вместе
с ^1пс1о\уз 95 стандаРТНЫХ вспомогательных программ — от тради-
ционного калькулят0Ра и ИГР ло М°ЩНЫХ инструментальных средств
контроля состояния системы. Также очевидны значительные усо-
вершенствования ср^Дств связи.

Важнейшими Пр^ожениями Мш1о\«5 95 являются:
1. Блокнот (Ыо1еРас)) ~ простейший текстовый редактор (по*е-

рай.ехе).
2. Калькулятор (0ид: обычный и научный, са!с.ехе).
3 Ра1п1 — графиаески^ РеДакт°Р> аналог РатШгшЬ (рЬгазЬ.ехе).
4 УУогйРас! — т^КСТОВЫИ РеДакт°Р (улучшенный аналог У/п1е,

*г11е.ехе).
5. Часы (с!оск.еХе)-
6. Медиаплеер (универсальный проигрыватель, тр!ауег.ехе) -

служит ддя пронгр}^вання видео- и аудиоклипов на мультимедий-
НЫХ компьютерах.

7 Проводник (Е*Р|огег' ехР|огег-ехе) — играет роль оболочки или
меЧеджера файлов.

8. Буфер обмена (СНрВоагй, сИрЬгй.ехе).
9 Зсап01зк для " '̂П(^0^5 (зсапс1зк\у.ехе) — основной инструмент

ИС)1равления ошибо14 в файловой системе ^пйошз 95 при сбоях.
10 ОеТгаа ((Зе^га^)-6*6) ~ используется для дефрагментации жест-

КОЬ диска.
11 Лазерный проигРыватель (сс1р!ауег.ехе) — используется для

пРоигрывания ауди<? ^*~)-
Есть еще ряд д{?Угих приложений \У1П<1о\У5 95 (набиратель теле-

^^нцого номера календарь, фонограф для записи и воспроизведе-
Щя звука, эмуляций терминала, игры и др.).

Расширились с^тевые Функциональные возможности. В состав
^пс!о\У5 95 включб^1 встроенный клиент для сетей 1Че1\Уаге 3.x, 4.x
И ^я серверов >Л/1п^ОШ5 ^^- Предусмотрены также средства для ра-
б°ты с протоколам*1 1РХ/5РХ, ЫеШЕЪ!, ТСР/1Р. Последний из пе-
Рех1Исленных прото'<олов позволяет выполнять подключение к 1п1ег-
П^^ хотя лучшая пРогРамма лля соединения с 1п1егпе1, содержащая
^^иту просмотра ^еЬ> входит в состав пакета Мюгокоп Р1из. \У1п-

^\у$95 позволяет непосредственно подсоединяться к другому
К^мпьютеру через кабель и располагает базовыми средствами для
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установления коммутируемых соединений через телефонные
с сервером удаленного доступа Яето1е Ассезз ЗСГУСГ системы \\^'И

ёото N1, №1\Уаге Соппес! или с коммутируемыми серверами ко
пании 8гиуа. В состав \У1пс!о\у$95 также входит интерфейс приклал"
ного программирования для телефонии (ТАР1) фирмы Мтгоздй
обеспечивающий совместную работу вашей машины с телефоном'
регистрируя телефонные вызовы и выполняя функции автоответчи-
ка (прикладные программы для телефонии будут поставляться неза-
висимыми фирмами).

Резюмируем основные достоинства \Утс!о\У8 95:
1) практически полная 32-битная операционная система, что

ускоряет работу многих программ по сравнению с 16-битной опера-
ционной системой М8-ОО5 6.22 и операционной оболочкой \Ущ-
сю\У5 3.1;

2) удобный графический многооконный интерфейс для пользо-
вателя (Рабочий стол — ОезМор);

3) возможность создания на Рабочем столе Ярлыков и Папок
важнейших программ для их быстрого запуска. Внутри Папок могут
находиться другие Папки и Ярлыки, что создает удобство в работе;

4) запуск прикладных программ и возможность создания Меню
при нажатии кнопки Пуск (31а|1) в Панели задач;

5) самонастраивающаяся система драйверов поддержки аппарат-
ной части компьютера (технология «Р1и§ апс! Р1ау» — «Подключай и
Работай»);

6) настоящая многозадачность (по сравнению с \Утс1о\у$ 3.1);
7) развитые сетевые функции, включая 1пгегпе1;;
8) большой выбор прикладного программного обеспечения и

поддержка большинства 16-битных приложений;
9) хорошая поддержка МиШтеоМа;
10) ориентация большинства современных производителей

компьютерной техники и программного обеспечения на 'Мпдош 95.
Недостатки ОС \Ушс1о\Уз 95:
1) высокие требования к аппаратной части компьютера (процес-

сору, ОЗУ, жесткому диску);
2) недостаточная устойчивость в работе, особенно у русскоязыч

ных версий. При сбоях в работе \Утс1о\У5 95 автоматически запуск
ется программа ЗсапШзк, которая, как правило, устраняет сбои
восстанавливает нормальную работу \У1пс1о\у5 95;

3) при выключении или перезагрузке компьютера с ОС *У
йоте 95 надо обязательно использовать кнопку Пуск, Заверш6

работы, Выключить (Перезагрузить) компьютер или клави ^
<А11+Р4>, <Еп1ег>. Это'по сути дела есть парковка компьютер
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95 При этом сохраняется текущая конфигурация и очища-
^ ° утренние буфера. Только после этого пользователь имеет
|°тся |ключить компьютер (на экране появится соответствующее
пРа^° \ В противном случае возможны сбои и потеря важной

' 41 для обслуживания диска на компьютере с ОС Мпёошз 95
использовать только собственные средства Мпёохуз 95 (5>сап-

ГУ^ и Оегга§ для \Утс1о\У8 95) или специальные утилиты МУ-9 для
ш (1о«8-95 и ни в коем случае нельзя использовать старые утилиты
(N11-6 7,8) 5рееО1зк, Мойоп О1хк ОосШг, особенно для русскоязыч-

ой версии \Ушс1о\У5 95. Иначе можно повредить файловую систему
Мпдошз 95.

Основные отличия }У1паою$ 98. Новые средства Мпйошз 98
облегчают работу с компьютером и расширяют возможности его ис-
пользования.

Поддержка нескольких мониторов. Поддержка нескольких мони-
торов делает возможной использование нескольких мониторов для
расширения рабочего стола, выполнения разных программ на раз-
ных мониторах, а также выполнение многоэкранных программ или
игр. Например, студенты получают возможность открыть энцикло-
педию Мюгокоп Епсайа на одном мониторе и печатать собственный
отчет в М1сго8оп \Уогд на втором мониторе.

Управление питанием. Выбор режима Всегда Вкл сокращает
время запуска компьютера. При использовании средств управления
питанием в режиме Всегда Вкл для запуска компьютера достаточно
нескольких секунд. При этом все программы восстанавливаются в
том состоянии, которое они имели на момент отключения. Кроме
того, этот режим позволяет компьютеру работать даже тогда, когда
°н кажется выключенным. Пользователь получает возможность

ставить все программы выполняющимися, загружать нужные \УеЬ-
раницы, отправлять и получать электронную почту, архивировать
сткий диск или выполнять настройку операционной системы без

ходимости находиться у компьютера.
У еобходимо иметь компьютер со средствами автоматического
вых Ления питанием, которые особенно хорошо работают на но-
Фигу °МпыотеРах с интерфейсом автоматического управления кон-
пита^

ациеи и питанием (АСР1). Кроме того, средства управления
Щий п еМ позволяют перевести компьютер в режим ожидания (спя-

Жим) для сохранения ресурсов питания.
4ает Ис

 а Универсальная последовательная шина (118В) облег-
Сам°нас°ЛЬЗОВание компьютеРа за счет расширенных возможностей

Раивающихся (р11щ-апс!-р1ау) устройств. Новый универ-
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сальный стандартный разъем позволяет добавлять устройства
необходимости перезагружать компьютер. ез

Повышение надежности. В Мпёошх 98 надежность компьют
повышается за счет применения новых мастеров, служебных п
грамм и ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу систем °"

Проверка системных файлов. Проверка системных файлов позв
ляет отслеживать наиболее важные файлы, обеспечивающие работ'
компьютера. Если эти файлы повреждены или перемещены, про
грамма проверки системных файлов их восстанавливает.

Проверка реестра. Проверка реестра является системной про-
граммой, позволяющей обнаруживать и устранять ошибки в реест-
ре. При каждом запуске компьютера программа проверки реестра
автоматически проверяет реестр на наличие несогласованности
структуры данных.

Кроме того, программа проверки реестра каждый день выпол-
няет резервирование реестра. Если обнаруживаются серьезные
ошибки в реестре, реестр можно восстановить по резервной копии.
Программа проверки реестра поддерживает до пяти сжатых архив-
ных копий реестра, при которых компьютер успешно запускался.
Если архив не удается обнаружить, программа проверки реестра ис-
правляет ошибки реестра.

Программа установки автоматически запускает проверку реест-
ра при каждом обновлении операционной системы компьютера.
При установке \Ушс1о\У8 98 программа проверки реестра исправляет
большинство ошибок в реестре, даже те, о которых было неизвестно
пользователю.

Архивация данных. Программа архивации предоставляет расши-
ренные возможности архивации и восстановления данных, в том
числе поддержку большего числа накопителей на магнитной ленте и
самого современного оборудования. Пользователям становится лег-
че сохранять важные данные. Файлы с жесткого диска можно резер-
вировать на гибких дисках, магнитной ленте или другом компьюте
ре в сети. Если исходные файлы повреждены или потеряны, и

можно восстановить из архива.
Быстрая операционная система. \Ушс1о\у$ 98 включает среде

позволяющие компьютеру работать быстрее по сравнению с
с!о\У5 95 без добавления нового оборудования. В состав \Ушсю\»
входит ряд программ, совместное применение которых повы
производительность компьютера.

Мастера Шпйоуз. Разработанные М^сгозой Мастера стали п

лярным средством для проведения пользователя через пос

 ц^о
тельные этапы сложных процедур. С помощью серии доста
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ропросов пакету удается досконально выяснить, чего конк-
прость ^ пользователь, и выполнить соответствующую операцию.
РеТ , тер обслуживания. Мастер обслуживания помогает повысить

одительность системы. Мастер обслуживания позволяет бы-
П13° выполнять программы, проверять жесткий диск на наличие
стре

бок и освобождать место на диске. Создав расписание для регу-
0111 ного выполнения этих служебных программ, вы сможете добить-

максимальной производительности компьютера. Например,
° являя компьютер включенным на ночь, можно составить распи-
ание для выполнения этих задач в указанное время каждую ночь,

раз в неделю или с любым другим интервалом.
Мастер подключения к Интернету. Новый мастер подключения

к Интернету поможет вам зарегистрироваться" для доступа к Интер-
нету и автоматически выполняет шаги по настройке программного
обеспечения, необходимые для доступа к Интернету.

Проверка диска. Проверка диска запускается автоматически по-
сле неверного выключения операционной системы. Программа про-
верки диска обнаруживает наиболее вероятные повреждения файлов
и папок и выполняет исправление ошибок. Кроме того, пользова-
тель имеет возможность выполнить проверку диска в любое время.

Преобразование диска. Преобразование диска в систему РАТ32,
которая является расширенной версией системы РАТ (Р11е АИосаИ-
оп ТаЫе), позволяет форматировать как один диек большие диски с
емкостью более 2 Гигабайт. Преобразованные диски используют
кластеры меньших размеров, чем на дисках РАТ, в результате чего
повышается эффективность использования объема диска. В состав
тпйоте 98 включена служебная программа преобразования диска с
графическим интерфейсом, которая позволяет быстро и безопасно
преобразовать диск из исходной системы РАТ в систему РАТ32.

Дефрагментация диска. Дефрагментация диска повышает ско-
Р сть загрузки и выполнения программ. Быстрый запуск и выклю-

ие позволяют быстрее и эффективнее работать, играть и путеше-
^таовать по Интернету.

Ьгег объединение с №еЪ. Проводник \^1пёо\У5 98 и 1птегпе1 Ехр-
позволяют объединить ресурсы \УеЬ в едином представлении.

Тив ®СШиРенные средства \УеЬ. \Ушс)о\У8 98 делает наиболее продук-
к°м Исп°льзование \УеЪ за счет применения всех возможностей

тера к интерактивному содержимому Интернета:
°матическое дополнение ранее вызывавшихся адресов ^еЬ

^ "° мере их ввода;

Учтенные списки часто посещаемых ^еЬ-узлов;
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• улучшенный журнал и возможности отслеживания посе
мых \УеЬ-узлов; ае~

• поддержка всех основных стандартов Интернета, в том чи
АсшеХ, 1ауа и др.; Ле

• повышенная производительность динамического Я3ь

НТМЬ, что позволяет сделать \УеЬ-страницы более богатым3

и интересными.
Общий доступ к подключению Интернета. Мп<1о\У8 98, вторгг

выпуск, предоставляет пользователям возможность общего доступа
к подключению Интернета для нескольких компьютеров домашней
сети. При этом один компьютер имеет непосредственный доступ к
подключению Интернета, а запросы от остальных компьютеров до-
машней сети направляются в Интернет через этот компьютер. Кро-
ме того, общий доступ к подключению Интернета позволяет орга-
низовать доступ пользователей Интернета к \УеЬ-серверам, а также
почтовым и игровым серверам, размещенным в домашней сети.

Рабочий стол «Ас1пе ОезШор». Асйуе ОезИор делает возможной
настройку рабочего стола, запуск программ, переключение между
файлами и отслеживание последних мировых новостей за счет объ-
единения \УеЬ и рабочего стола пользователя. Асйуе ОезКюр позво-
ляет преобразовывать элементы ^еЬ в элементы рабочего стола и
обновлять их в любое время.

Электронная почта. Панель управления ХУшо'ошз 98 включает
программу ОиИооК Ехргезз, которая предоставляет защищенные
средства для личной электронной почты и подключения к группам
новостей. Для запуска ОиИооК Ехргезз нажать кнопку Пуск и вы-
брать команды Программы и ОиИооК Ехргезз.

НеШеейп%. Программа Ме1МееИпд позволяет вести разговоры по
цифровым каналам связи с родственниками, друзьями и деловыми
партнерами по всему миру без больших расходов. Кроме того, №•
Меейпд делает возможной совместную работу группы пользователе
любых приложений для УУ'ШО'ОУЛ с помощью общей доски, текст ^
вых сообщений и передачи файлов. Если на компьютере установл ^
но необходимое оборудование, становятся возможными телеконф
ренции в режиме реального времени.

Функции и состав ОС Шпа'он'з 95
Управление процессами. В \Ушс1о\у:з 95 процесс — это либо В 1 ^Р,

альная машина М8-ОО8, либо любое работающее приложение
С!О\УЗ. Каждый процесс может порождать множество потоков- ^
ток — это последовательность команд в пределах процесса. I- ,
ный планировщик процессов (часть диспетчера виртуальной
ны) управляет именно потоками.



Организация файловой системы. Основной файловой системой
является УРАТ. Пересмотренная версия Шшс1о\уз 95 О5К2 (ОЕМ
Вегугсе К.е1еазе 2) поддерживает файловую систему РАТ32, обеспечи-
вающую поддержку жестких дисков более 2 Гбайт и более эффек-
тивное распределение дисковой памяти благодаря тому, что размер
кластера в ней всего 4 Кбайт.

Поддержка технологии Р1и§-&-Р1ау (РМР). Эта технология была
разработана целой группой фирм — разработчиков аппаратного и
программного обеспечения. Она предназначается для упрощения
Установки и конфигурирования новых устройств. Устройства, соот-

тствующие данной технологии, обязаны «уметь» сообщать ОС о
ем наличии и о требуемых для работы ресурсах. С другой сторо-
' °бязана уметь распознавать такие устройства и автоматиче-

вьшелять требуемые ресурсы.

дис 'п^от/§ 95 основным средством поддержки РКР является

уст ТЧеР конфигурации. Он осуществляет идентификацию всех
Ресуп °ТВ> загРУжает необходимые драйверы и, с целью выделения

> обращается к арбитрам ресурсов.
Памяти ЛеНИе РесУРсами, которое включает в себя распределение
вам вк ' Процесс°Рн°го времени, управление доступом к устройст-
вирТу_ а~вьтода и т. д. Эти функции выполняются диспетчером

ре

 ЬНой машины и ядром системы.
Р- Важную роль в управлении ресурсами играет реестр.
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Реестр — это иерархическая база данных, в которой централ
ванно хранится вся информация об аппаратных средствах, конк 3°~
ных приложениях \Ушс1о\У8 95 и о настройках пользователя ин
фейсной части ОС. р~

Драйверы устройств. В \Уто!о\У5 95 применяется архитект
«универсальный драйвер — минидрайвер».

Универсальный драйвер содержит основную часть кода, необх
димого для общения целого класса устройств (например, для прин
теров или модемов) с соответствующими компонентами операцией
ной системы (скажем, с подсистемами печати мли связи).

Минидрайвер содержит небольшую часть кода, который обеспе-
чивает работу конкретного устройства, принадлежащего данному
классу.

Диспетчер конфигурации. Он включен в архитектуру \Ушс1оте 95
для поддержки функциональных возможностей технологии Р1и§-&-
Р1ау.

Диспетчер виртуальной машины. УММ (У1гШа1 МасЫпе Мапа§ег)
выделяет ресурсы каждому приложению и системному процессу,
выполняемому на компьютере.

Виртуальная машина представляет собой некую среду в памяти,
которая кажется приложению отдельным компьютером с теми же
ресурсами, что и у физического компьютера.

Настраиваемые файловые системы. Файловая система АУш-
с!о\У8 95 характеризуется многоуровневой архитектурой, поддержи-
вающей несколько файловых систем (ФС на основе РАТ, файловая
система СО КОМ, файловые системы сторонних разработчиков).

Особенностью файловой системы У/шёоте 95 является поддер-
жка длинных имен файлов (каталогов). В именах файлов можно ис-
пользовать до 255 символов., включая пробелы и знаки препинания.
Запрещенными в именах являются только следующие знаки:

\ — обратный слэш (используется для обозначения пути);
/ — прямой слэш (используется для подстановки ключей);
> — знак «больше» (используется для указания направления

ВОДа)' ения
< — знак «меньше» (используется для указания направл

вывода);
: — двоеточие (используется для обозначения имени диска;,
? — вопросительный знак (используется в масках поиска),
* — знак «звездочка» (используется в масках поиска); ^
" — кавычки (в них заключаются полные имена файлов

с длинными именами).
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Рис. 2.13. Основные элементы экрана \Утйо\УЗ 95/98

Другая особенность — это динамическое кэширование, поддер-
живаемое файловой системой С^ КОМ. Это обеспечивает опти-
мальный баланс между памятью, необходимой приложению, и па-
мятью, выделяемой под дисковый кэш.

Интерфейс IVт и о па' 95. Интерфейс — самая важная часть
операционной системы (как, впрочем, и любой программы), пред-
определяющая эффективность решения поставленных задач и спо-
собы работы в программе. В понятие «интерфейс» входят следую-
щие компоненты:

• внешний вид — как выглядит на экране оболочка программы;
• набор команд, используемый программой;
• способ подачи команд и реакция программ на них.

Те

 кРан Утйот 95. Сразу после установки ^тйоте 95 вы види-
Осн Ран> на котором находится несколько графических объектов,
задач НЫе Элементы нового интерфейса: Рабочий стол и Линейка

0тветст°ЧИ1?1 СТ°Л ~ занимает все пространство экрана и вполне со-
Менты г!?1- своемУ названию. Здесь вы можете располагать доку-
НиМи 'г-?айлы> ярлыки и прочие объекты для удобной работы с
^пьют ервоначально на Рабочем столе расположены значки Мой

Р. Сетевое окружение, Корзина и т. п.
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Линейка Задач — один из основных элементов пользователь
го интерфейса У/шсЬте 95. Задуманная как инструмент для зап К°
приложений и переключения между ними, Линейка Задач, в к
концов, приобрела гораздо больше функций. Основные элеме "'
линейки — это кнопка Пуск для вызова Главного меню \Мпс!о\\<$ 9^Ь

кнопки самих приложений для переключения между ними. '
Во время установки \Утс(ош$ 95 запрашивает пользователя

кие программы будут использоваться чаще всего. Эти программ
помещаются в меню Программы кнопки Пуск и могут запускатъс
прямо оттуда. По желанию пользователя список наиболее часто ис
пользуемых программ легко изменяется в любое время из меню Ли
нейки Задач кнопки Пуск. При установке \Ушс1о№8 95 поверх преды-
дущих версий Мпёоте все программные группы автоматически
преобразуются в соответствующие папки, содержимое которых до-
ступно с помощью той же кнопки Пуск.

Переключение между задачами. В МгкЗото 95 специально введен
механизм (реализуемый с помощью Линейки Задач), позволяющий
переключаться между различными запущенными задачами так же
просто, как между телевизионными программами. При открытии
любого окна на Линейке Задач автоматически возникает кнопка
приложения, находящегося в этом окне. Все, что нужно сделать для
перехода к новой задаче, — это нажать соответствующую кнопку на
Линейке Задач.

Размер кнопок на Линейке Задач автоматически изменяется в
зависимости от количества запущенных задач. Если кнопки, по
мнению пользователя, становятся очень маленькими, он может на-
строить Линейку Задач по своему усмотрению. Опции конфигуриро-
вания Линейки Задач позволяют:

• поместить Линейку Задач в любое место по периметру экрана,
изменить размер Линейки Задач, просто перетащив мышкой
его внутренний край;

• спрятать Линейку Задач с тем, чтобы он возникал на экран
только в том случае, когда курсор мыши попадает на край э
рана.

Следует отметить также специально разработанный видеор >
включающийся при минимизации задачи и помещении ее в в
кнопки на Линейку Задач и при обратном процессе восстановле
задачи. ется

Работа с окнами. Основным элементом \Утс!о\У5 явл
окно. Все программы, запущенные из-под \Уто!о\У8, работают
Окна, по правилам работы с ними, разделяются на рабочие и Д
говые.
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>• ее окно — это, с одной стороны прямоугольная часть экра-
юшая стандартные элементы управления, а с другой — пред-

иа. и' программы (именно в окне происходит весь обмен ин-
ставИТ?,ией между пользователем и программой).
Ф°Р рабочие окна имеют стандартные элементы:

. пиктограмму системного меню;

. название окна;

. кнопки: Свернуть: ̂  , Развернуть—восстановить: П; Й̂  , За-
крыть: X};

. строку меню;

. панель инструментов (может быть включена или выключена);

. рабочее поле окна;

. рамку;
« строку состояния.
Эти управляющие элементы предназначены для' реализации

свойств рабочего окна: изменяемые в размерах; перемещаемые; пере-
крывающиеся.

Изменяемый размер — окно может быть:
• развернуто на весь экран;
• свернуто до значка;
• иметь произвольный размер.
Изменить размер окна можно следующими сдюсобами:
• воспользоваться командами системным меню Развернуть,

Свернуть, Восстановить;
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• воспользоваться кнопками Свернуть, Развернуть — восстано-
вить, которые дублируют команды из системного меню. При

г этом команда Свернуть свертывает окно до кнопки на панели
. задач. Кнопка Развернуть разворачивает окно на весь экран.

После выполнения этой операции кнопка превращается в Вос-
' становить: |Ц — восстанавливает тот размер окна, который

был у него до операций Свернуть или Развернуть. Тот же резу-
льтат можно получить, если произвести двойной щелчок мы-
шью по названию окна.

В режиме произвольного размера очень важным элементом явля-
ется рамка окна. Точно указав на нее мышью, можно получить новый
вид указателя мыши: <̂ > или $, ^, если в этот момент нажать ле-
вую кнопку мыши и перемещать ее, то можно изменять размер окна.

Перемещаемые —- рабочие окна (в режиме произвольного разме-
ра) можно произвольно перемещать по экрану. С помощью мыши
это делается так: указать на заголовок, зажать левую кнопку мыши,
переместить в нужное место и отпустить кнопку. С помощью
команды «переместить» из системного меню: подать команду и за-
тем клавишами управления курсором переместить окно.

Перекрывающиеся — активное окно перекрывает собой все дру-
гие, развернутые на экране, окна (рис. 2.15). Для переключения
между окнами можно:

• щелкнуть мышью по любому элементу нужного окна;
• воспользоваться кнопками на панели задач, а для перехода в

нужное окно нажать соответствующую кнопку на панели;
• воспользоваться комбинацией клавиш <А11+ТаЬ>. Нажав и

удерживая клавишу <АИ>, нужно нажимать клавишу <ТаЬ>.
В центре экрана появляется окно, в котором при каждом на-
жатии клавиши <ТаЬ> будут переключаться значки всех от-
крытых окон. Если отпустить клавишу <А1{>, активизируется
(выйдет на передний план) указанное окно.

Диалоговые окна. Диалоговое окно — это окно, предназначенное
для ввода пользователем различной управляющей информации. Диа-
логовые окна выводятся программами для диалога с пользователем.

Свойства таких окон следующие:
• это перемещаемые, но неизменяемые (как правило) по разме-

рам окна;
• как правило, это окна-поплавки, т. е. они всегда находятся на

переднем плане и до тех пор, пока пользователь не закончит
работу с таким окном, невозможно вернуться назад к работе с
программой, выведшей это окно;
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Рис. 2.15. Интерфейс \\Шс1о\У5 95/98 с основными элементами: 1 — рабочий
стол; 2 — окно приложения; 3 — список; 4, 7 — раскрывающийся список; 5 —
кнопка развертывания окна; 6 — кнопка закрытия приложения; 8 — линия про-

крутки окна

• такое окно состоит из набора стандартных управляющих эле-
ментов (виджетов).

Работа с файлами. В \Ушс1о\У8 95 для просмотра «содержи-
мого» компьютера используются совершенно новые механизмы.
Например, существует иконка Мой Компьютер, которая запускает
приложение для работы с файлами, ориентированное на неопытных
пользователей. Правда, простота работы с этой программой совсем
не означает, что ее возможности ограничены. Так, файлы и «папки»
очень логично ведут себя при операциях Ога§&Вгор и, кроме того,
к файлам и «папкам», как и к традиционным объектам — кускам
текста, картинкам и т. д., — могут применяться команды Вырезать,
Копировать и Вставить.

Ога^&Огор — «Перетащи и оставь». Это технология работы с
объектами \У1пс1о\\<§ с помощью мыши. Выделив объект (например,
Файл или папку) и зажав ле,.вую кнопку мыши, вы можете перетас-
кивать их на другое место. При этом действия Ога§&Вгор по умол-
чанию приведут к следующим результатам:

• на одном и том же диске произойдет перемещение объекта;
• с диска на диск — копирование;
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• если объектом является исполняемый файл, произойдет созда-
ние ярлыка на этот файл.

Однако этими процессами можно управлять, используя одно-
временно с перетаскиванием клавиши:

• <Сдг1> — всегда будет производиться копирование;
• <8Ып> — всегда будет производиться перемещение.
Выполняя Ога§&Огор правой кнопкой мыши, вы получите по

окончании операции контекстное меню, которое позволит выбрать
тип производимой операции (Копировать, Переместить, Создать яр-
лык).

Проводник. Новинкой в ^т<1о\У8 95 является возможность пе-
реименования файлов «на месте» простым щелчком мыши на имени
файла с последующим введением нового имени. При этом скрытые
расширения остаются неизменными. Файлы могут переименовыва-
ться в обычных диалоговых окнах приложений, таких, как Открыть
файл или Сохранить файл.

Столь же просто и удобно производится работа с сетевыми ре-
сурсами — папками и принтерами, расположенными на других ПК
(если они выделены в совместное использование на последних).
Для этого можно использовать приложение Проводник или Сетевое
окружение. Другие ПК, которые в настоящий момент работают в
сети, просматриваются точно так же, как и дисковые устройства на
собственном ПК. При желании вы можете подключить любой из
доступных вам ресурсов на другом ПК в качестве своего сетевого
диска и в дальнейшем работать с ним, как с обычным дисковым
устройством.

Предоставление сетевым пользователям доступа к вашей «папке»:
• в Проводнике выберите одну из «папок» щелчком правой

кнопки мыши;
• выберите пункт Доступ;
• выберите закладку Доступ и ответьте на вопросы в появив-

шемся диалоговом окне.
Подключение «чужого» сетевого ресурса в качестве собственно-

го сетевого диска:
• в Проводнике или в окне Сетевое окружение откройте нужный

ПК;
• выделите соответствующий ресурс (ресурсы выглядят точно

так же, как и папки на вашем ПК);
• щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду

Подключить сетевой диск...;
• при желании измените имя диска, установите флажок Автома-

тически подключать при входе в систему и нажмите ОК.
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Ярлыки — это средство для повышения эффективности рабо-
ты, особенно полезное в сетевой среде. Пользователь может со-
здать ярлык на любой объект \\'тс!о'л'5 95 (файл, программу, диск,
утилиту Панель управления, сетевую папку) и поместить его в лю-
бом месте интерфейса или внутри документа. При активизации
указателя открывается объект, на который этот указатель ссылает-
ся. Например, пользователь может создать ярлык на папку Моя
сеть и разместить его на экране ХУтсюдаз 95. После этого.при акти-
визации ярлыка открывается сетевая папка, находящаяся где-то на
сетевом сервере.

Ярлыки выглядят точно так же, как и обычные иконки, за иск-
лючением небольшой стрелочки в нижнем левам углу. При ярлыке
указателя сам объект, на который он ссылался, остается неизмен-
ным. Для создания указателя нужно выбрать объект и выполнить
команду Создать ярлык из меню Файл или из контекстного меню,
появляющегося при нажатии правой кнопки мыши, ^тоюте 95
следит за переименованием и перемещением файлов, оставляя яр-
лык действительным даже при изменении характеристик объекта,
на которые он ссылается (например, при перемещении файла).
Ниже приводится лишь несколько вариантов возможного использо-
вания ярлыков.

Ярлыки могут стать развитием концепции иконок из Диспетче-
ра Программ Щпйото 3.1, ссылаясь на ЕХЕ-файл в некотором мес-
те файловой системы. В ХМпйоте 95 иконки, появляющиеся в меню
Пуск Программы, содержатся в виде ярлыков и в папке Программы.
Таким образом, пользователь может сгруппировать ссылки на все
свои любимые программы в одном месте, независимо от того, где
эти программы установлены на самом деле. Когда ярлык устанавли-
вается или удаляется в «папке» Программы, аналогичный пункт вно-
сится в меню Пуск Программы или удаляется из него.

Помещение наиболее часто используемых ярлыков прямо на ра-
бочее поле экрана особенно популярно среди опытных пользовате-
лей. Таким способом они получают быстрый доступ к наиболее час-
то используемым ресурсам компьютера; особенно упрощается при
этом работа с сетью. Ярлыки, вставляемые в приложения, помогают
Улучшить организацию данных. Так, например, если пользователь
Вставит в етаП-сообщение ярлык на большой файл, находящийся
где-нибудь в еети, то получатель может открыть этот файл в любой
момент двойным щелчком мыши на ярлыке. Это эффективнее, чем
включать в послание сам файл, поскольку указатель занимает на-
много меньше места.
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Смена пиктограммы ярлыка. Все папки имеют одинаковый вид ц
отличаются только подписями, а ярлыки имеют, как правило, ори-
гинальную пиктограмму (икону, значок). Можно сменить пикто-
грамму ярлыка, если щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и
указать левой кнопкой пункт Свойства в появившемся окне. Затем
надо указать пункт Ярлык, нажать кнопку Сменить значок, затем
кнопку Обзор, выбрать на диске файл, содержащий пиктограммы,
выбрать подходящую пиктограмму и нажать 2 кнопки ОК в верхней
и нижней частях окна диалога Свойства.

Какие же файлы содержат пиктограммы?
1. Программы, работающие только в \Утс!оте (иногда содержат

не один, а несколько значков).
2. Библиотеки пиктограмм. Их в ХУтсЬ^Б 95 как минимум 4:

1) топсопз.сШ (с:\\утс!о\У8\);
2) рго§тап.ехе (с:\штс!о\У8\);
3) 8пе1132.сШ (с:\шт<1о\уз\зу8{:ет\);
4) р1птщг.<Ш (с:\шшс!о\У8\5у81:ет\).

3. Файлы-иконкы *лсо. Их можно при необходимости самому
создать в графическом редакторе пиктограмм 1сопЕсШ из комплекта
МоЛоп Ве81с Тор. В этом редакторе можно создавать целые библио-
теки пиктограмм (файлы *.ш1).

Окна свойств. С любым объектом пользовательского интер-
фейса ассоциируется контекстно-зависимый набор свойств, кото-
рый может быть просмотрен и изменен с помощью меню
Файл/Свойства или же с помощью контекстного меню, которое по-
является при нажатии правой кнопки мыши. Легкодоступные окна
свойств с логично подобранными параметрами получили очень
много одобрительных откликов среди опытных пользователей. Наи-
лучшим образом пояснят работу окон свойств несколько примеров.

Изменение метки тома:
• в Проводнике или Мой компьютер щелчком правой кнопкой

мыши выберите один из жестких дисков;
• выберите Свойства;
• введите новое имя в окошке. Метка тома и нажмите ОК;
• нажмите Р5 (команда Обновить показания в окне).
Изменение значка ярлыка:
• щелкните правой кнопкой мыши на любом ярлыке и выбери-

те Свойства;
• выберите закладку Ярлык (для \Утс1о\Уз-приложений) или Про-

грамма (для ВОЗ-приложений);
• нажмите кнопку Сменить значок;
• выберите новую иконку и нажмите Ок.
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Функции правой кнопки мыши. Наряду с окнами свойств, меню,
которые вызываются щелчком правой кнопки мыши, также являют-
ся вездесущими контекстно-зависимыми элементами ХУшЛэ'л'з 95
{поскольку при желании пользователи легко могут поменять места-
щи кнопки мыши, везде в тексте под правой кнопкой понимается
«второстепенная» кнопка). Правда, новички неохотно пользуются
этим мощным механизмом, однако среди опытных пользователей
он оказался очень популярным. Ввиду контекстной зависимости
меню, вызываемых нажатием правой кнопки мыши, лучше всего
пояснить работу описываемого механизма на примерах:

Изменение характеристик рабочего поля экрана \У1пс1о\У8 95:
• щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте экрана;

выберите Свойства;
• сделайте необходимые изменения и нажмите ОК.
Минимизация и реорганизация окон:
• щелкните правой кнопкой мыши на свободное месте Линейки

Задач;
• выберите Свернуть все для сворачивания всех окон или

Сверху вниз для расположения окон последовательно друг под
другом.»

Создание нового ярлыка:
• щелкните правой кнопкой мыши на объекте, на котором вы

хотите создать ярлык, — выберите Создать ярлык.
Меню 81аП (Главное меню). Вызывается кнопкой Пуск

(54ап) на линейке задач. Оно служит стартовой площадкой не толь-
ко для поставляемых с \Утёо\У8 95 бесплатных приложений, но и
для инсталлированных отдельно программ. После появления меню
из него можно выбрать элемент, применяя один из двух способов:

• щелкнуть на элементе мышью;
• при работе с клавиатурой найти подчеркнутую букву в имени

элемента, например Р в Ргодгатз, и нажать клавишу с этой бук-
вой. Если подчеркнутой буквы нет, с помощью клавиш управ-
ления курсором подсветить элемент и нажать клавишу <Еп1ег>.

Меню 51аг1 содержит команды, принадлежности и приложения.
Команда — это средство, встроенное в саму систему ШШЙОХУЗ 95.
Принадлежности — это небольшие программы, которые постав-

ляются с \Утс1оул5 95.
Приложения — это программы, которые продаются отдельно и

Должны быть инсталлированы в компьютере. В большинстве случа-
ев процедура инсталлирования просто добавляет имя приложения в
меню 31аг1

Меню 51аг1 состоит из неизменяемой части и меню пользователя.



Элементы главного меню:
Избранное (Меню Пользователя). В Меню Пользователя пользо-

ватель может расположить значки приложений, документов, папок
и файлов, наиболее необходимых пользователю при работе, для бы-
строго их вызова. Заполняется при помощи: Пуск — Настройка —
Панель Задач, закладка Настройка меню или простым перетаскива-
нием значка нужного объекта на кнопку Пуск.

Неизменяемая часть Главного меню включает:
Ргодгатз (Программы). Этот пункт Главного меню содержит

сложное иерархическое подменю, состоящее из групп программ и
самих программ. Предназначено оно для запуска приложений, про-
инсталлированных в \Утс1о\у§ 95 (рис. 2.17).

Ооситеп! (Документы). Содержит меню из 15 последних доку-
ментов, с которыми пользователь работал в любых приложениях.
(Под документом подразумевается любой файл, с которым пользо-
ватель работал в программе. Им может быть электронная таблица,
рисунок, письмо и т. д.) При выборе документа из этой папки У/ш-
дото запускает соответствующую программу и автоматически загру-
жает документ.

ЗеНтд (Настройка). Содержит несколько программ, с помощью
которых можно задать различные параметры ^шдоте 95. Включает
в себя подменю Панель Управления, Принтеры, Панель Задач.

Панель Управления. Задает параметры системной даты, време-
ни, позволяет производить настройку клавиатуры, мыши, а так*6

установку принтера и модема. Кроме того, позволяет настроить
звуковые сигналы на соответствующие события Мпйоте 95. Также
предоставляет возможность установить конфигурацию сети, иден-
тифицировать компьютер, определить уровень доступа к ресурсам в
сети.
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Рис. 2.17. Главное меню (подменю Программы)

Принтеры. Это подменю вызывает один из элементов Панели
Управления — модуль для установки и настройки принтеров.

Панель Задач включает в себя две закладки:,
1. Параметры Панели Задач.'Состоит из четырех пунктов:
• расположить поверх всех окон;
• автоматически убрать с экрана;
• мелкие значки в главном меню;
• отображать часы.
2. Настройка меню.
Включает в себя настройку Главного меню, позволяющую добав-

лять и удалять пункты меню и управление параметрами панели задач.
Рте) (Поиск). Содержит инструменты, помогающие искать объ-

екты в компьютере. Состоит из подменю Файлы и Папки и подменю
Компьютер. Позволяет разыскать нужный файл по имени, размеще-
нию, дате изменения, размеру. Все данные выводятся в специальное
окно, характерное для \Утс1о\У5 95, позволяющее двигать файлы ме-
тодом «переместить-и-отпустить» и переименовывать их (рис. 2.18).

Не1р (Справка). Вызывает справочную систему \Ушс1о\У5 95
(рис. 2.19). По сравнению с У/тс1о\У8 3.x справочная система \У1п-
йо\У5 95 была полностью переписана. Это вызвано тем, что система
помощи в \У1пс1о\У8 3.x оказалась сложной для освоения и использо-
вания. Она имела три основные функции — Соп1еп(з, ЗеагсН и С1оз-
Загу, и пользователям не всегда было ясно, какую из них следует ис-
6 - 6698 Партыка
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пользовать в том или ином конкретном случае. Поэтому в \Ут-
с!о\У5 95 функции Зеагсп больше не существует, и теперь справочная
система содержит только команды Соп(еп1з и 1пс1ех.

При вызове функции СоШепгв появляется окно, содержимое ко-
торого похоже на оглавление книги. Темы верхнего уровня сопро-
вождаются иконками с рисунком книги и могут раскрываться для
рассмотрения подтем, которые отображаются иконками с изображе-
нием листов. Многие главы помощи снабжены специальными раз-
делами Подсказки и Хитрости. Кроме того, все главы укорочены на-
столько, чтобы они помещались на одном экране и пользователям
не приходилось пользоваться прокруткой для рассмотрения боль-
ших и сложных тем. ,•• •

В справочной системе \У1пс1о\У5 95 появились специальные
кнопки-указатели, которые переносят пользователя прямо в то мес-
то операционной системы, о котором рассказывается в справке.
Так, например, пользователь, читающий в разделе Помощь о том,
как переставить часы компьютера, может нажатием одной кнопки
попасть в соответствующее место Панели Управления прямо из
справочной системы. Кроме того, в \\^пс1ошз 95 добавлен новый ме-
ханизм, уже опробованный в последних версиях УУогс! и Ехсе! ком-
пании Мюгохой. При нажатии специальной кнопки с изображением
вопросительного знака (или 'выборе соответствующего пункта из
контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши)
курсор принимает форму «?». Если после этого навести его на ка-
кой-нибудь объект, справочная система выдаст краткое описание
выбранного объекта.

Кип (Выполнить). Этой командой пользуются, если нужная про-
грамма отсутствует в папках меню 31аг1. После ее выбора нужно
ввести дисковый накопитель, где находится программа, ее папку и
имя файла, запускающего программу.

Зпи1: Оо\л/п (Завершение работы). Эта команда позволяет произ-
вести корректный выход из среды \Ушс1о'Л'§ 95.
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Панель Управления (рис. 2.13, 2.21) — специальная систем-
ная папка, в которой сосредоточены все средства для настройки
\Ушйо\У5 95.

Именно здесь устанавливаются общие ресурсы И/шс1о№, т. е. та-
кие ресурсы, которые используются всеми приложениями, работаю-
щими в данной ОС (операционной системе). Это означает, что дан-
ные установки сохраняются самой операционной системой и в даль-
нейшем все приложения используют эти установки для отображения
информации, например цветовая гамма (цвета заголовка окна, рабо-
чего стола, объемных объектов, рабочих областей приложений и
т. д.), национальные установки и многое другое. Кроме того, здесь
же производятся и все остальные настройки, такие, как установка
нового оборудования, настройка сетевых параметров, добавление и
удаление компонентов \Ушс1о№8 и пр. Панель управления содержит
значки (иконки) для запуска специальных модулей, позволяющих
производить перечисленные настройки. Число включенных в нее
модулей зависит от полноты инсталляции системы Мш1о\« 95. Каж-
дая иконка контрольной панели запускает соответствующий модуль,
меняющий установки системы. При этом появляется то или иное
диалоговое окно.

Ниже перечислены основные пути запуска Панели Управления.:-.
• Пуск — Настройка — Панель Управления; <
• Мой компьютер — Панель Управления; "
• Проводник — в левом окне выбрать Панель Управления;
• в любой папке (например, Рабочий стол) можно создать ярлык

на Панель Управления.



Операционные системы Шпйот 95/98/М

Рассмотрим наиболее важные модули из Панели Управления.
Языки и стандарты. Данный модуль предназначен для установки

общего ресурса Ц/Мот «Регион пребывания», что включает в себя:
национальные форматы валюты, представления даты и времени,
символа, который используется в качестве разделителя между эле-
ментами списка, символа-разделителя между дробной и целой ча-
стью числа.Например, если установить регион пребывания — Рос-
сия, то названия месяцев (во всех приложениях, где вы будете выво-
дить календарную дату) будут: «январь», «февраль» и т. д., если
установить — Украина, то: «ачень», «лютий» и т. д. Если установить
ресурс «разделитель целой и дробной частей числа — запятая», то за-
пись: «1.5» уже не будет восприниматься приложением (например,
Ехсе!) как число, а будет интерпретироваться, как текст или кален-
дарная дата.

Системный модуль «Принтеры». В среде МПЙОХУЗ, в отличие от
ОО8, ни одно приложение не выполняет печать самостоятельно.
Приложения только формируют задания на печать и отправляют его
специальному приложению — Диспетчеру Печати. Х'Утйоте 95 пред-
ставляет нам диспетчера как установленный принтер конкретной
модели. В пакет установки ХУтёодаз (инсталляционный пакет) вхо-
дят драйверы, обеспечивающие работу более 800 типов принтеров
самого различного типа — от простых 9- и 24-игольчатых матрич-
ных принтеров до самых современных цветных струйных и лазер-
ных принтеров с высоким разрешением.

В системе должен быть установлен хотя бы один принтер для
того, чтобы приложения Мпёош могли производить печать доку-
ментов или показывать предварительный просмотр документа пе-
ред печатью. Из любой программы доступна печать как принтера-
ми, установленными на вашем ПК (локально), так и сетевыми
принтерами, подключенными к другому ПК или серверу в компь-
ютерной сети.

Один из установленных принтеров назначается текущим, т. е.
используемым всеми приложениями по умолчанию (если пользова-
тель не указал другой). Этот принтер обеспечивает все приложения
М/тдоте информацией о состоянии принтера, о размерах использу-
емой бумаги, ее ориентации и т. д.

Системный модуль Принтеры выглядит на первый взгляд как
окно обычной папки и позволяет:

• устанавливать драйверы принтеров (т. е. добавлять в систему
принтер конкретной модели, например Ерзоп РХ-1050);

• настраивать параметры принтеров: команда Свойства из кон-
текстного меню на значке соответствующего принтера.
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Шрифты. Шшёохуз выгодно отличается от М5-ОО5 возможно-
стью применения множества масштабируемых шрифтов (фонтов).
Масштабируемость означает возможность изменения размера того
или иного шрифта при сохранении достаточно гладкого вида сим-
волов. Основным видом фонтов в \У1пс1о\У8 95 являются хорошо из-
вестные пользователям прежних версий \Утс1о\У8 фонты Тше-1уре,
сохраняющие свое очертание при изменении размеров в широких
пределах.

Системная папка Шрифты предназначена для добавления/удале-
ния шрифтов в среде У/шёоте 95 (рис. 2.22). Она запускает специа-
льный модуль для работы с реально существующим каталогом
«%У/ШО1К%/Роп18», с помощью которого можно вывести окно с
файлами всех наборов фонтов, инсталлированных в вашей систе-
ме, — это наборы, поставляемые с Штс1о\у§ 95, наборы, инсталли-
рованные отдельно, и наборы, инсталлированные некоторыми при-
ложениями. Открыв любой файл, можно получить диалоговое окно
с подробной характеристикой заданного набора шрифтов.

Нетрудно заметить, что помимо информации о наборе фонтов в
окне просмотра даны примеры вывода фонтов с различным разме-
ром. Опция Оопе позволяет продолжить просмотр, а очень удобная
опция Рпп1 — тут же распечатать набор принтером. Это полезно для
суждения о том, стоит ли применять данный набор для определен-
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ных целей: например печати визитной карточки, письма или при-
глашения на день рождения.

Установка/удаление программ. Одна из часто используемых фун-
кций — установка в Мпёоте новых приложений. Она была возмож-
на и в прежних версиях ^ШЙСЛУЗ, но с одним серьезным недостат-
ком — от установленных и затем стертых приложений все же оста-
вались файлы, попусту расходующие память жесткого диска и
захламляющие файловую систему.

В Штёошз 95 установка новых программ и переустановка самой
системы могут происходить разными способами. К примеру, вы мо-
жете задать новый ярлык и указать, какой пусковой файл он запус-
кает. Используя команду «Выполнить...» Главного меню и запустив
файлы ЗеШр или 1пз{а11 приложений, можно выполнить их установ-
ку или инсталляцию, пополнив таким образом набор приложений, с
которыми будет работать \У1пдо\У8 95.

Вместе с тем наиболее правильно использовать специальный
модуль ПУ Установка/удаление программ, который применяется
для установки новых программ, а также их корректного удаления из
операционной системы.
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Диалоговое окно этого модуля на первой закладке отображает
список всех установленных в ОС приложений. Выбрав нужное при-
ложение в списке и нажав кнопку Добавить/удалить, пользователь
может запустить окно Мастера, появляющееся удалить данное при-
ложение или изменить состав его компонентов (ели это предусмот-
рено самим приложением, как, например, МЗ ОШсе).

При нажатии кнопки Установить запускается Мастер по установ-
ке нового приложения. В этом случае можно проводить установку
программ с гибкого диска или СО-КОМ. Поскольку инсталляция
различных программ имеет свои отличительные особенности, для ее
проведения и используется Мастер. Нажимая кнопку Ыех( в окне
Мастера, можно пройти все шаги по инсталляции той или иной
программы. Инсталляция крупных программ занимает много време-
ни — подчас до десятков минут и требует слежения за ней. Тем не
менее при применении Мастеров она довольно проста и редко со-
провождается сбоями

Компоненты самой \У1п<1о\у$ 95 добавляются и удаляются через
закладку Установка \ЛЛпс1о\л/з. На ней отображается список тех про-
грамм, которые включены в инсталляционный пакет Мпёо^з и ко-
торые пользователь может по своему усмотрению устанавливать или
нет. Установленные компоненты отмечены «галочкой», а не уста-
новленные — нет. Чтобы добавить нужный компонент (например,
Специальные возможности), просто поставьте в списке против него
отметку и нажмите ОК. При выполнении установки \\5пс1о\у§ попро-
сит у вас указать путь к инсталляционному пакету. (Его необходимо
просто знать.)

Система. Модуль Система позволяет просматривать и изменять
аппаратную конфигурацию системы. Окно свойств системы обеспе-
чивает доступ ко всем параметрам компьютера в целом и отдельных
устройств (рис. 2.24).

Закладка Общие — чисто информационная, отображает общие
сведения о системе.

Закладка Устройства отображает дерево устройств (физического
оборудования), установленных на вашем ПК. В корне дерева находят-
ся названия типов устройств, а ниже — модель конкретного оборудо-
вания. Выделив какое-нибудь устройство, можно получить окно с его
свойствами, для чего нужно воспользоваться кнопкой Свойства.
Кнопка Обновить обновляет данные дерева устройств.

Кнопка Удалить удаляет выделенное устройство из текущей
конфигурации оборудования.

Закладка Конфигурации используется для создания нескольких
альтернативных конфигураций оборудования на одном ПК. (Испо-



Рис. 2.24. Закладка Устройства

льзуется крайне редко.) Использование нескольких конфигураций
оборудования позволяет всякий раз при изменении состава обору-
дования загружать правильный набор драйверов. Это необходимо в
первую очередь при работе с переносным компьютером, который
может, например, работать как в доке (системе стационарного под-
ключения), так и вне дока.

Закладка Быстродействие отображает сведения о памяти (ОЗУ),
системных ресурсах (имеется в виду, сколько свободно памяти
ОЗУ+виртуальная память), файловой системе, а также на этой за-
кладке появляется список причин, замедляющих работу системы.

Если работа системы ничем не замедляется, вместо перечня
проблем в окне присутствует сообщение «Система настроена на оп-
тимальное быстродействие».

Если причины существуют, то выводится список драйверов, ра-
бота с которыми замедлена. Чтобы получить более подробные разъ-
яснения по ним, выберите одно из сообщений и нажмите кнопку
Сведения. (Появляется только при наличии списка причин.)

Кнопка Файловая система позволяет управлять параметрами
кэширования при выполнения операций ввода/вывода на накопи-
тели.



Рис. 2.26. Закладка Файловая система — устранение неполадок
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Кнопка Графика — настройка параметров ускорения видеоадап-
тера.

Кнопка Виртуальная память — применяется для назначения ди-
ска, где \Мпс1о\у§ располагает свой «файл подкачки» и его размера
(используется ОС для виртуального расширения объема используе-
мой памяти). Этот файл для Мпо'о^з очень важен. Он имеет боль-
шой размер (до 2х ОЗУ), и если на системном диске осталось мало
дискового пространства, может возникнуть необходимость восполь-
зоваться этой закладкой. Хотя, как правило, ОС сама регулирует эти
вопросы.

Запуск ]У1пс1ою$ 95. При установке на компьютер \\%к!о\У5 95
ОС конфигурируется таким образом, чтобы после включения пита-
ния происходила автоматическая загрузка всех необходимых моду-
лей вплоть до графической оболочки.

Операционная система \Утйо\У8 95, как и любая ВО8, загружа-
ется при включении компьютера. После загрузки ОС загружается
оболочка ХУтёодаз 95 и на экране монитора появляется Рабочий
стол (Оекк-1:ор). Это первоначальное (главное) окно ХУтсюте 95, в
котором расположены все другие окна и значки.

Для автоматического запуска \Ушс)о\У5 95 при загрузке компью-
тера необходимо в конце файла аШоехес.Ьа! поместить команду \УШ.
Этой же командой шп можно всегда запустить оболочку \Уш-
до\У5 95, в том числе, когда'загрузка оканчивается появлением Мог-
1оп Соттапдег или приглашения ОО8 С:\>. Если компьютер за-
гружается в Мойоп Соттапдег (в конце файла аШоехесЛш стоит
команда NС), то для запуска оболочки 'Мпйо'Л'з 95 достаточно про-
сто выйти из МогСоп Соттапёег — Р10, ЕгПег. Выйти из ОС У/т-
сюм« 95 полностью при включенной машине нельзя, можно лишь
выйти из ее графической оболочки в режиме эмуляции М5-ОО5.

Если при загрузке ОС Штёоте 95 при появлении на мониторе
слов «81ай1гщ Мпйоте 95» быстро нажать клавишы 8ЫГГ.-Р5, то
файлы сопГщ.зуз и аиШехес.Ъа! исполняться не будут и загрузка сра-
зу закончится появлением приглашения ОО8 С:\>. Это следует де-
лать, если в файлах сошт§.5у$ и аиШехес.Ьа1 есть грубые ошибки и
загрузка прерывается. Тогда надо вручную загрузить МоЛоп Сот-
тапёег и исправить ошибки, отредактировав указанные файлы.
Можно также при ошибках в загрузке нажать клавишы 8ЫП-Р8 и
просматривать директивы файлов сопГщ.куа и аиШехес.Ьас, давая
команду на их исполнение (Уез) или пропуск (N0). Если при за-
грузке нажать клавишу Р5, то Ш1п<Зо\У5 95 будет загружаться в за-
щищенном режиме (5аГе Мойе) и можно исправить ошибки в на-
стройке У^1пс1о\У5 95 при помощи Панели управления. При нажатии



Например, можно выбрать пункт меню 51ер-Ьу-51ер соппгпШюп
и в пошаговом режиме проследить процесс загрузки УЛпёошз 95.

Связь И/тйош 95 с И/шс/сшх 3.1. В составе ^тс1о\У5 95 имеются
Диспетчер программ (рго§тап.ехе) и Диспетчер файлов (ЧушШе.ехе),
по своим свойствам аналогичные \Ушс1оу/з 3.1. Запустив указанный
Диспетчер программ из-под \\Ък1о\У5-95, можно работать практиче-
ски также, как в \Утсюшз 3.1, например создавать Программные
группы (Окна) и внутри них Программные элементы, запускать
прикладные программы. То же самое касается и Диспетчера файлов.
Пиктограмму Диспетчера программ можно разместить на Рабочем
столе ^щйошз 95 по аналогии с экраном \Ушс1о\У5 3.1. Панель задач
У/тдоте 95 в этом режиме сохраняется. При выходе из Диспетчера
программ вы попадаете опять на Рабочий стол \У1пс1о\УЗ 95.

Сеанс связи с М5-В08. В режиме эмуляции М5-ОО8 (кнопка
Пуск, Завершение работы) открывается прямой доступ к диску С:.
В этом режиме запускают некоторые программы ООЗ, которые из-
под МПС!О\УЗ 95 не работают. Возвращение назад в \Ушс1о\УЗ-коман-
да Ех11. При этом происходит перезагрузка \\чпс1о\у$ 95. Кроме того,
возможен Сеанс связи с М8-ЕЮ8 без перезагрузки \Утс1о\У5 95
(кнопка Пуск, Программы, Сеанс М8-В08). В этом режиме тоже
можно запускать ряд программ ВОЗ. Для йозвращения в \Ушс1о\у$ 95
надо ввести команду ЕхИ.

Краткие сведения об архитектуре \У1пе1оц>5 95/98. \Ут-
(Зо\У8 95 представляет собой продукт эволюционного развития систе-
мы \Утс1о\У5 3.1х. Хотя она и несет в себе много важных изменений
по сравнению с 16-разрядной архитектурой Штйошз, в ней сохране-
ны некоторые важнейшие свойства ее предшественницы. Результа-
том стало появление гибридной ОС, способной работать с 16-раз-
рядными прикладными программами 'НУшсЗошз, программами, уна-
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следованными от ОО5, и старыми драйверами устройств реального
режима и в то же время совместимой с истинными 32-разрядными
прикладными программами и 32-разрядными драйверами виртуаль-
ных устройств.

Среди наиболее важных усовершенствований, явившихся в УМп-
С!О\УЗ 95, — изначально заложенная в ней способность работать с 32-
разрядными многопотоковыми прикладными программами, защи-
щенные адресные пространства, вытесняющая многозадачность, на-
много более широкое и эффективное использование драйверов вир-
туальных устройств и возросшее применение 32-разрядных хипов
для хранения структур данных системных ресурсов. Ее наиболее су-
щественный недостаток состоит в относительно слабой защищенно-
сти от плохо работающих программ, содержащих ошибки.

Каждая собственная прикладная программа \Утс1о\у$ 95 видит
неструктурированное 4-Гбайт адресное пространство, в котором
размещается она сама плюс системный код и драйверы \Утс!о\у$ 95.
Каждая 32-разрядная прикладная программа выполняется так, как
будто она монопольно использует весь ПК. Код прикладной про-
граммы загружается в это адресное пространство между отметками 2
и 4 Гбайт. Хотя 32-разрядные прикладные программы «не видят»
друг друга, они могут обмениваться данными через буфер обмена
(СНрЪоагсГ), механизмы ОБЕ и ОЬЕ. Все 32-разрядные прикладные
программы выполняются в соответствии с-моделью вытесняющей
многозадачности, основанной на управлении отдельными потоками.
Планировщик потоков, представляющий собой составную часть си-
стемы управления виртуальной памятью (УММ), распределяет вре-
мя среди группы одновременно выполняемых потоков на основе
оценки текущего приоритета каждого потока и его готовности к вы-
полнению. Вытесняющее планирование позволяет реализовать на-
много более плавный и надежный механизм многозадачности, чем
кооперативный метод, используемый в \Утс1о\У8 3.1х.

Системный код У/тсюте 95 размещается выше границы 2 Гбайт.
В пространстве между отметками 2 и 3 Гбайт находятся системные
библиотеки В^ кольца 3 и любые ^^^, используемые нескольки-
ми программами. (В 32-разрядных процессорах фирмы 1п1е1 предо-
ставляются четыре уровня аппаратной защиты, поименованные, на-
чиная с кольца 0 до кольца 3. Кольцо 0 наиболее привилегирован-
но.) Компоненты кольца 0 в системе \Утс1о\У8 95 отображаются в
пространство между 3 и 4 Гбайт. Эти важные участки кода с макси-
мальным уровнем привилегий содержат подсистему управления вир-
туальными машинами (УММ), файловую систему и драйверы УхВ.
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Область памяти между 2 и 4 Гбайт отображается в адресное про-
странство каждой 32-разрядной прикладной программы, т. е. оно со-
вместно используется всеми 32-разрядными прикладными програм-
мами в вашем ПК. Такая организация позволяет обслуживать вызовы
АР1 непосредственно в адресном пространстве прикладной програм-
мы и ограничивает размер рабочего множества. Однако за это прихо-
дится расплачиваться снижением надежности. Ничто не может поме-
шать программе, содержащей ошибку, произвести запись в адреса,
принадлежащие системным ВIX, и вызвать крах всей системы.

В области между 2 и 3 Гбайт также находятся все запускаемые
вами 16-разрядные прикладные программы \Утс1о\У8. С целью обес-
печения совместимости эти программы, выполняются в совместно
используемом адресном пространстве, где они могут испортить друг
друга так же, как и в \Ушс1о\УЗ 3.1х.

Адреса памяти ниже 4 Мбайт также отображаются в адресное
пространство каждой прикладной программы и совместно использу-
ются всеми процессами. Благодаря этому становится возможной со-
вместимость с существующими драйверами реального режима, кото-
рым необходим доступ к этим адресам. Это делает еще одну область
памяти незащищенной от случайной записи. К самым нижним 64
Кбайт этого адресного пространства 32-разрядные прикладные про-
граммы обращаться не могут, что дает возможность перехватывать
неверные указатели, но 16-разрядные программы, которые, возмож-
но, содержат ошибки, могут записывать туда данные.

2.4. Операционные системы \У!пс1ож5 N7/2000

Операционная система \\^пс1о\уз N7 или Не\у ТесЬпо1о§у была
создана группой разработчиков под руководством Дэйва Катлера,
ранее работавшего в ВЕС над проектом УМ8 (кстати, довольно час-
то используемая аббревиатура У/МТ получается из УМ5 сдвигом
букв V, М, 3 по алфавиту на одну: V-»V/, М-> N. 8^> Т). Дэйв
Катлер пришел в МюгохоМ в 1988 году специально для работы над
проектом N7. N7, в отличие от остальных ОС Мюговой, в некото-
ром смысле проект одного человека, она наиболее законченная ОС
из всего того, что они выпустили.

Мпйошз N7 является 32-разрядной операционной системой с
приоритетной многозадачностью. В качестве фундаментальных ком-
понент в состав операционной системы входят средства обеспече-
ния безопасности и развитый сетевой сервис. \\'то'о\У8 N7 также
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обеспечивает совместимость со многими другими операционными и
файловыми системами, а также с сетями. ХУтдошз N1 способна
функционировать как на компьютерах, оснащенных С18С — про-
цессорами со сложной системой команд (сотр!ех тз1гис1:юп $е(:
сотри1т§), так и на компьютерах с Ш8С — процессорами, имею-
щими сокращенный набор инструкций (геёисес! шйгисИоп ке1 сот-
ршт§). Операционная система Штёоте N1 также поддерживает
высокопроизводительные системы с мультипроцессорной конфигу-
рацией.

Знакомым в \Ушс1о\Уз МТ является только внешний облик. За
графическим пользовательским интерфейсом скрываются новые
мощные возможности.

Задачи, поставленные при создании №'таою$ N1. Систе-
ма \У)пс1о\У8 N7 не является дальнейшим развитием ранее существо-
вавших продуктов. Ее архитектура создавалась заново с учетом
предъявляемых к современной операционной системе требований.
Особенности системы, разработанной на основе этих требований,
следующие.

Стремясь обеспечить совместимость новой операционной сис-
темы, разработчики Штйошз N7 сохранили привычный интерфейс
\Ушс1ото и реализовали поддержку существующих файловых систем
(таких, как РАТ) и различных приложений (написанных для М8-
ОО8, О8/2 1.x, \Ушсю\у$ 3.x и РО81Х). Разработчики также включи-
ли в состав \Ушс1о\Уз N7 средства работы с различными сетевыми
средствами.

Достигнута переносимость (рогсаЫНгу) системы, которая может
теперь работать как на С18С, так и на Ш8С-процессорах. К С18С
относятся 1те1-совместимые процессоры 80386 и выше. Ш8С пред-
ставлены системами с процессорами М1Р8 К4000, ОщКа! А1рЬа АХР
и Репйшп серии Р54 и выше.

Масштабируемость (5са1аЫШу) означает, что 'Мпсюте МТ не
привязана к однопроцессорной архитектуре компьютеров, а способ-
на полностью использовать возможности, предоставляемые симмет-
ричными мультипроцессорными системами. В настоящее время
МпсЗото N7 может функционировать на компьютерах с числом
процессоров от 1 до 32. Кроме того, в случае усложнения стоящих
перед пользователями задач и расширения предъявляемых к компь-
ютерной среде требований, МпсЬ^з N7 позволяет легко добавлять
более мощные и производительные серверы и рабочие станции к
корпоративной сети.

Дополнительные преимущества дает использование единой сре-
ды разработки и для серверов, и для рабочих станций.



Рис. 2.28. Главное меню \Утс1о\у$ N7, подменю Программы. Окно установки
свойств экрана

\Утс1о\У8 МТ имеет однородную систему безопасности ($есип1у),
удовлетворяющую спецификациям правительства США и соответст-
вующую стандарту безопасности* В2. В корпоративной среде крити-
ческим приложениям обеспечивается полностью изолированное
окружение.

Распределенная обработка (сНзтлЪ^ес! ргосеззтё) означает, что
\Утдо\у§ N7 имеет встроенные в систему сетевые возможности.
Мпйоте N7 также позволяет обеспечить связь с различными типа-
ми хост-компьютеров благодаря поддержке разнообразных транс-
портных протоколов и использованию средств «клиент-сервер» вы-
сокого уровня, включая именованные каналы, вызовы удаленных
процедур (КРС — гетоге ргосейиге саП) и ХУтёошз-сокеты.

Надежность и отказоустойчивость (геНаЬШту апс! гоЬикШезз)
обеспечиваются архитектурными особенностями, которые защища-
ют прикладные программы от повреждения друг другом и операци-
онной системой. ХУтёоте N7 использует отказоустойчивую струк-
турированную обработку особых ситуаций на всех архитектурных
уровнях, которая включает восстанавливаемую файловую систему
Н7Р5 и обеспечивает защиту с помощью встроенной системы без-
опасности и усовершенствованных методов управления памятью.

Возможности локализации (аПосайоп) представляют средства для
работы во многих странах мира на национальных языках, что дости-
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гается применением стандарта ишсоо1 (разработан международной
организацией по стандартизации — 15О).

Благодаря модульному построению системы обеспечивается рас-
ширяемость \У1п<1о\У8 N7, что позволяет гибко осуществлять добав-
ление новых модулей на различных уровнях операционной системы.

Интерфейс Мтйоух N1. При входе в систему пользователь
видит образы, практически совпадающие с привычной картиной
для МПС!О\УЗ 95/98, - Рабочий Стол, Главное Меню, Линейку Прило-
жений (именуется здесь Панель задач).

На рис. 2.28—2.31 приведены типичные экраны и меню, кото-
рые наблюдает пользователь Штс!о\У8 N1:

• меню программ, запускаемое из Главного меню;
• экран помощи, также включаемой из Главного меню;
• режим поиска файлов;
• окно настройки линейки приложений (панели задач) из руб-

рики «Настройки» Главного меню.
Внешне \Ушс1оте N1 4.0 аналогична ХУтдо^к 95. Единственный

признак, позволяющий с первого взгляда различить эти две систе-
мы, — стартовое меню, где указано, в какой среде вы работаете. До-
стоинства и недостатки \Ушс1о\У8 95 уже хорошо известны, однако
необходимо отметить, что новый облик, как ни странно, не слиш-
ком облегчил работу. Например, если раньше многие функции



Рис. 2.31. Окно свойства из Настройка панели задач Главного меню

управления файлами и дисками были объединены в программе РНе
Мападег, то теперь их приходится разыскивать по многочисленным
меню объектов.

В пакет входит ряд прикладных программ: 1п1егпе1 1пйэгта1юп
Зеп/ег 2.0, 1пс1ех Зегуег, Ргоп1Раде, 1п1егпе1 Ехр1огег, Оотат Ыате
Зуз1ет (ОЫ5) Зегуег, Ргоху Зегуег и 1п1егпе1 Кезоигсе Сеп1ег, все па-
кеты Зеп/юе РасК, Р1из! и ряд дополнительных утилит, среди кото-
рых имеются как новые, например Ас1т1п15{гайуе \Л/1гагс15 или 1тадег,
так и усовершенствованные версии старых программ, например
ТазК Мападег.
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Ас1гшш${га1)уе \У1гагс1 позволяет автоматизировать типичные ^за-
дачи, возникающие при управлении сетью, а обновленные версии
программ \У1пс1о№5 N7 О1а§по51:1С, РегГотапсе Мопиог служат для
оперативного контроля за состоянием системы. Диалоговое окно
ТакК Мапа^ег трансформировалось в мощную программу, которая
предоставляет массу полезной информации — от степени загружен-
ности процессора до имен всех активных системных процессоров.
При этом пользователь не остается пассивным наблюдателем: при
желании с помощью 7а$к Мапа§ег возможно, например, завершение
любой задачи.

Один из ключевых компонентов ^МпсЗошз N7 4.0 — 1пСегпе( 1п-
ГогпШюп Зегуег 2.0. Это гибкое и многофункциональное решение
как для подключения к сети 1п1егпе1, так и для создания собствен-
ной частной сети ш1гапе1. От пользователя требуется Только настро-
ить параметры протокола 7СР/1Р (при установленном сервисе
ПНСР 1Р-адрес присваивается автоматически), запустить 113 и со-
здать одну или несколько собственных \УеЬ-страниц. После этого
\УеЪ-документы доступны для всех пользователей вашей сети, у ко-
торых установлено ПО, обеспечивающее функционирование прото-
кола ТСР/1Р и стандартный браузер \Уог1с1-Ш1сЗе \УеЬ.

Появились некоторые изменения в подсистеме дистанционного
доступа, Пептоне Ассе$8 8ешсе (ЯА5). 7еперь имеется возможность
использовать защищенные каналы связи, новый протокол Рот1-7о-
Рот1 7иппе1т§ Рго1осо1 (РР7Р), возможность использовать несколь-
ко модемов для организации каналов связи с удаленными сетями.

Особенности сетевой архитектуры прежних версий ^тоЪда N7
(многоуровневая модель защиты от несанкционированного доступа,
специфика модульного построения системы и пр.) ограничивали ее
пропускную способность при работе в сетях Раз1 1п1егпе1. В версии
4.0 были улучшены алгоритмы кэширования сетевых запросов, оп-
тимизированы модули подсистемы разделения ресурсов, изменен
механизм генерации прерываний (при переходе к высокоскорост-
ным сетям эта функция неожиданно стала источником проблем для
сетевых ОС). Второе изменение, на которое указывает Мюгохоп, —
увеличенная производительность ОС при выполнении графических
операций. Разработчики, которые «переодевали» ХУтйочуз N7, пере-
несли часть кода модулей ШЕК. и СО! в ядро системы, что позво-
лило ускорить выполнение графических операций на 15—20 %. Од-
нако реальную выгоду от этого улучшения оценить трудно — опера-
ции вывода на экран представляют собой лишь малую часть работы,
которую выполняют типичные программы для \Утс1о\У5 N7. Выво-
ды от более быстрой графики получат преимущественно САПР и
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ПО для мультимедиа, но даже в этом случае преимущества далеко
не очевидны — быстро выполнив запросы на вывод изображения,
операционная система, как правило, отдает освободившееся время
процессам с более высокими приоритетами.

Сочетание мощной сетевой ОС и графического интерфейса, со-
зданного для неквалифицированных пользователей, выглядит до-
вольно непривычно. \Ушс1о\У5 1ЧТ 4.0 — это не просто очередная
версия популярной операционной системы. Она Представляет собой
основу для нового поколения программных продуктов, ориентиро-
ванных на работу в сети 1пСегпе1. Возможность создания инфра-
структуры тттапе!, простота в обращении и хорошая репутация про-
шлых версий УЛпс1о\\'5 N7 в сочетании с ^усиливающейся тенден-
цией к созданию однородных сетей делают ее привлекательной для
пользователей из сферы бизнеса.

Поскольку практически все эти экраны знакомы из содержания
предшествующего параграфа, перейдем к рассмотрению архитектур-
ных особенностей ОС.

Архитектурные модули }У1п(1он>з NТ. Как показано на
рис. 2.32, \Утс1оте МТ представляет собой модульную (более совер-
шенную, чем монолитная) операционную систему, которая состоит
из отдельных взаимосвязанных относительно простых модулей.

Основными модулями ^тёо\уз N1 являются (перечислены в по-
рядке следования от нижнего уровня архитектуры к верхнему): уро-
вень аппаратных абстракций НАЬ (Накгл'аге АЪ$1:гас1юп Ьауег), ядро
(Кегпе!), исполняющая система (Ехеси11Уе), защищенные подсистемы
(рго{ес!ес1 8иЬзу51етз) и подсистемы среды (етагоптеп* зиЬзузгетз).

Уровень аппаратных абстракций виртуализирует аппаратные ин-
терфейсы, обеспечивая тем самым независимость остальной части
операционной системы от конкретных аппаратных особенностей.
Подобный подход позволяет обеспечить легкую переносимость
^Ушс1о\у§ МТ с одной аппаратной платформы на другую.

Ядро является основой модульного строения системы и коорди-
нирует выполнение большинства базовых операций ХУшйоют N7.
Этот компонент специальным образом оптимизирован по занимае-
мому объему и эффективности функционирования. Ядро отвечает
за планирование выполнения потоков, синхронизацию работы не-
скольких процессоров, обработку аппаратных прерываний и исклю-
чительных ситуаций.

Исполняющая система включает в свой состав набор программ-
ных конструкций привилегированного режима (кегле] тос1е), пред-
ставляющих базовый сервис операционной системы подсистемам
среды. Исполняющая система состоит из нескольких компонент,



каждая из них предназначена для поддержки определенного систем-
ного сервиса. Так, один из компонент — монитор безопасности (8е-
сигИу КеГегепсе МопИог) — функционирует совместно с защищен-
ными подсистемами и обеспечивает реализацию модели безопасно-
сти системы.

Подсистемы среды представляют собой защищенные серверы
пользовательского режима (изег-тойе), которые обеспечивают вы-
полнение и поддержку приложений, разработанных для различного
операционного окружения (различных операционных систем). При-
мером подсистем среды могут служить подсистемы \Ут32 и О5/2.

Уровень аппаратных абстракций (НАЬ) представляет собой со-
здаваемый производителями аппаратных средств слой программно-
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го обеспечения, который скрывает (или абстрагирует) особенности
и различия аппаратуры от верхних уровней операционной системы.
Таким образом, благодаря обеспечиваемому НАЬ фильтру, различ-
ные аппаратные средства выглядят аналогично с точки зрения опе-
рационной системы; снимается необходимость специальной на-
стройки операционной системы под используемое оборудование.

При создании уровня аппаратных абстракций ставилась задача
подготовки процедур, которые позволяли бы единственному драй-
веру конкретного устройства поддерживать функционирование это-
го устройства для всех платформ. НАЬ ориентирован на большое
число разновидностей аппаратных платформ с однопроцессорной
архитектурой; таким образом, для каждого из аппаратных вариантов
не требуется отдельной версии операционной системы.

Процедуры НАЬ называются как средствами операционной сис-
темы (включая ядро), так и драйверами устройств. При работе с
драйверами устройств уровень аппаратных абстракций обеспечивает
поддержку различных технологий ввода-вывода (вместо традицион-
ной ориентации на одну аппаратную реализацию или требующей
значительных затрат адаптации под каждую новую аппаратную
платформу).

Уровень аппаратных абстракций позволяет также «скрывать» от
остальных уровней операционной системы особенности аппаратной
реализации симметричных мультипроцессорных систем.

Ядро (Кегпе!) работает в тесном контакте с уровнем, аппаратных
абстракций. Этот модуль в первую очередь занимается планирова-
нием действий процессора. В случае, если компьютер содержит не-
сколько процессоров, ядро синхронизирует их работу с целью до-
стижения максимальной производительности системы.

Ядро осуществляет диспетчеризацию потоков (Шгеайз — нитей
Управления, которые иногда называются подзадачами, ответвления-
ми), которые являются основными объектами в планируемой систе-
ме. Потоки определяются в контексте процесса; процесс включает
адресное пространство, набор доступных процессу объектов и сово-
купность выполняемых в контексте процесса потоков управления.
Объектами являются управляемые операционной системой ресурсы.

Ядро производит диспетчеризацию потоков управления таким
образом, чтобы максимально загрузить процессоры системы и обес-
печить первоочередную обработку потоков с более высоким прио-
ритетом. Всего существует 32 значения приоритетов, которые сгруп-
П4рованы в два класса: геа!-Ите и уапаЫе. Подобный подход позво-
Ляет достичь максимальной эффективности операционной системы.
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Подкомпоненты исполняющей системы, такие, как диспетчер
ввода-вывода и диспетчер процессов, используют ядро для синхро-
низации действий. Они также взаимодействуют с ядром для более
высоких уровней абстракции, называемых объектами ядра; некото-
рые из этих объектов экспортируются внутри пользовательских вы-
зовов интерфейса прикладных программ (АР1).

Ядро управляет двумя типами объектов.
Объекты диспетчеризации (сН8ра1сЬег оЬуесй) характеризуются

сигнальным состоянием (зщпа1е<1 или поп81§па1ес1) и управляют дис-
петчеризацией и синхронизацией системных операций. Эти объекты
включают события, мутанты, мутэксы, семафоры, потоки управле-
ния и таймеры (еуеп1$, тшап15, тшехез, зетарпогез, 1Ьгеас1$, 11тег8).

Управляющие объекты (соп!го1 оЪ]ес1з) используются для опера-
ций управления ядра, но не воздействуют на диспетчеризацию или
синхронизацию.

Управляющие объекты включают в себя асинхронные вызовы
процедур, прерывания, уведомления и состояния источника пита-
ния, процессы и профили (азупНсгопоиз ргоседиге са11з, т1ешр1з, ро-
^ег по1Ше8, ро\уег зШизез, ргосеззез, ргоШез).

Исполняющая система (Ехесшлуе), в состав которой входит ядро
и уровень аппаратных абстракций НАЬ, обеспечивает общий сервис
системы, который могут использовать все подсистемы среды. Каж-
Дая группа сервиса находится под управлением одной из отдельных
составляющих исполняющей системы:

• диспетчера объектов (ОЬ|ес1 Мапа§ег);
• диспетчера виртуальной памяти (У1гШа1 Метогу Манате г);
• диспетчера процессов (Ргосезз Мапа^ег);
• средства вызова локальных процедур (Ьоса! Ргосейиге Са11 Ра-

с!Шу);
• диспетчера ввода-вывода (1/О Мапа§ег);
• монитора безопасности (8есип1у КеГегепсе Мопйог).
Монитор безопасности совместно с процессором входа в систе-

му (Ьо§оп) и защищенными подсистемами реализует модель безопас-
ности МпЛот ЛТ.

Верхний уровень исполняющей системы называется системным
сервисом (8у51ет Зег/юек). Показанный на рис. 2.33 системный
сервис представляет собой интерфейс между подсистемами среды
пользовательского режима и привилегированным режимом.

Диспетчер кэша. Архитектура ввода-вывода содержит единствен-
ный диспетчер кэша (СасЬе Мапа^ег), который осуществляет кэши-
рование для всей системы ввода-вывода.Кэширование (СасЫп§) —
метод, используемый файловой системой для увеличения эффек-



Рис. 2.33. Системный сервис

тивности. Вместо непосредственной записи и считывания с диска
часто используемые файлы временно сохраняются в кэш-памяти;
таким образом, работа с этими файлами выполняется в памяти.
Операции с данными, находящимися в памяти, производятся зна-
чительно быстрее операций с данными на диске.

Диспетчер кэша использует модель отображения файла, которая
интегрирована с диспетчером виртуальной памяти ^шсю\У8 N1.
Диспетчер кэша обеспечивает службу кэширования для всех файло-
вых систем и сетевых компонентов, функционирующих под управ-
лением диспетчера ввода-вывода. В зависимости от объема доступ-
ной оперативной памяти диспетчер кэша может динамически увели-
чивать или уменьшать размер кэш-памяти. Когда процесс открывает
файл, который уже находился в кэше, диспетчер кэша просто копи-
рует данные из кэша в виртуальное адресное пространство.

Диспетчер кэша поддерживает службы типа замедленной записи
(1агу \уп1е) и замедленной фиксации (1агу соттН), которые могут
значительно увеличить эффективность файловой системы. В процес-
се замедленной записи изменения регистрируются в кэше файловой
структуры, обеспечивающем более быстрый Доступ. Позднее, когда
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загрузка центрального процессора снижена, диспетчер кэша заносит
изменения на диск. Замедленная фиксация подобна замедленной за-
писи. Вместо немедленной маркировки транзакции, как успешно за-
вершившейся, переданная информация кэшируется и позднее в фо-
новом режиме записывается в журнал файловой системы.

Драйверы файловой системы. В архитектуре ввода-вывода \У)п-
ёошх МТ управление драйверами файловой системы осуществляет
диспетчер ввода-вывода. \Утс1о\у$ МТ допускает использование
множества файловых систем, включая существующие файловые си-
стемы типа РАТ. Для обеспечения совместимости снизу вверх с
операционными системами М8-О08, \Уто!о\У5 3.x и О8/2 \Ут-
<1о№8 N7 поддерживает файловые системы РАТ и НРР5.

Кроме того, \У1пс!о\У8 МТ также поддерживает МТР8 — новую
файловую систему, разработанную специально для использования с
У/тёошв МТ. МТР8 обеспечивает ряд возможностей, включая сред-
ства восстановления файловой системы, поддержку Ушсос!е, длин-
ных имен файлов и поддержку для РО81Х.

Архитектура ввода-вывода \Утс1о\У8 МТ не только поддерживает
традиционные файловые системы, но и обеспечивает функциониро-
вание сетевого редактора и сервера в качестве драйверов файловой
системы. С точки зрения диспетчера ввода-вывода, нет разницы
между работой с файлом, размещенным на удаленном компьютере
сети, и работой с файлом на локальном жестком диске. Редиректо-
ры и серверы могут быть загружены и выгружены динамически так
же, как и любые другие драйверы; на одном компьютере может од-
новременно находиться большое число редиректоров и серверов.

Сетевые драйверы. Следующим типом драйверов, присутствую-
щих в качестве компонентов в архитектуре ввода-вывода, являются
сетевые драйверы. \Ушс1о\У8 МТ включает интегрированные возмож-
ности работы с сетями и поддержку для распределенных приложе-
ний. Редиректоры и серверы функционируют как драйверы файло-
вой системы и выполняются на уровне интерфейса поставщика или
ниже, где находятся Ме1ВЮ8 и \Уто!ото-сокет.

Драйверы транспортного протокола общаются с редиректорами
и серверами через уровень, называемый интерфейсом транспортно-
го драйвера (ТО1 — ТгапзроЛ ВПУВГ ШегГасе). ХУтйо^з МТ включа-
ет следующие транспортные средства:

• протокол управления передачей/межсетевой протокол
ТСР/1Р, который обеспечивает возможность работы с широ-
ким диапазоном существующих сетей;

• МБР — потомок расширенного интерфейса пользователя Ме1-
В1О8 (МеШЕШ), который обеспечивает совместимость с су-
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шествующими локальными вычислительными сетями на базе
^АN Мападег, ^АN Зегуег и М5-№1;

. управление передачей данных (ОЬС — Оа1а ЫпК Соптто!), ко-
торое обеспечивает интерфейс для доступа к мэйнфрэймам и
подключенным к сети принтерам;

Ф М\УЬш1с — реализация 1РХ/5РХ, обеспечивающая связь с Мо-
\уе!1 №гШаге.

В нижней части сетевой архитектуры находится драйвер платы
сетевого адаптера. Мпсюшз N7 в настоящее время поддерживает
драйверы устройств, выполненные в соответствии со специфика-
цией N015 (№1шогк Оеу1се 1пег!асе Зрес1пса1юп) версии 3.0. N015
предоставляет гибкую среду обмена данными между транспортными
протоколами и сетевыми адаптерами. N015 3.0 позволяет отдельно-
му компьютеру иметь несколько установленных в нем плат сетевых
адаптеров. В свою очередь, каждая плата сетевого адаптера может
поддерживать несколько транспортных протоколов для доступа к
различным типам сетевых станций.

Модель безопасности \У'таоы$ N7 -*- представлена монитором
безопасности (5есип1у КеГегепсе МошШг), а также двумя другими
компонентами: процессором входа в систему (Ьо§оп Ргосекх) и без-
опасными защищенными подсистемами.

В многозадачной операционной системе, каковой является \Ут-
сю\у8 N7, приложения совместно используют ряд ресурсов системы,
включая память компьютера, устройства ввода-вывода, файлы и
процессор (ы) системы. \Ут<1о\У5 N7 включает набор компонентов
безопасности, которые гарантируют, что приложения не смогут об-
ратиться к этим ресурсам без соответствующего разрешения.

Монитор безопасности отвечает за проведение в жизнь политики
проверки правильности доступа и контроля определенной локальной
подсистемой безопасности. Монитор безопасности обеспечивает
услуги по подтверждению доступа к объектам, проверке привилегий
пользователя и генерации сообщений как для привилегированного
режима, так и для режима пользователя. Монитор безопасности, по-
Добно другим частям операционной системы, выполняется в приви-
Ле''ированном режиме.

Процесс входа в систему в МПЙОХУБ N7 предусматривает обяза-
Тельный вход в систему безопасности для идентификации пользова-
Теля. Каждый пользователь должен иметь бюджет и должен исполь-
3°вать пароль для обращения к этому бюджету.

Прежде чем пользователь сможет обратиться к любому ресурсу
°Мпьютера из \У1пс1о1л'з N7, он должен войти в систему через про-
е°с входа в систему для того, чтобы подсистема безопасности мог-
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ла распознать имя пользователя и пароль. Только после успешного
установления подлинности монитор безопасности выполняет про-
цедуру проверки правильности доступа для определения права
пользователя на обращение к этому объекту.

Защищенность ресурсов — одна из особенностей, предоставляе-
мая моделью безопасности. Задачи не могут обращаться к чужим
ресурсам (типа памяти) иначе, чем через применение специальных
механизмов совместного использования.

У/тсюто МТ также предоставляет средства контроля, которые
позволяют администратору фиксировать действия пользователей.

Управление памятью №1паом$ N1. \Ут<1о\У8 N7 ^огкзгагюп
3.51 по существу представляет собой операционную систему серве-
ра, приспособленную для использования на рабочей станции. Этим
обусловлена архитектура, в которой абсолютная защита прикладных
программ и данных берет верх над соображениями скорости и со-
вместимости. Чрезвычайная надежность \Утёо\уз МТ обеспечивает-
ся ценой высоких системных затрат, поэтому для получения прием-
лемой производительности необходимы быстродействующий ЦП и
по меньшей мере 16 Мбайт ОЗУ. В системе \\^тс!о\у$ МТ безопас-
ность нижней памяти достигается за счет отказа от совместимости с
драйверами устройств реального режима. В среде ЛУтйошз МТ рабо-
тают собственные 32-разрядные МТ-прикладные программы, а так-
же большинство прикладных программ' ^шс!о\уз 95. Так же как к
\Утсю\У8 95, система ЛУтсюто МТ позволяет выполнять в своей сре-
де 16-разрядные ^Ущёошз- и ВО8-программы.

Схема распределения памяти \Утс1оте МТ отличается от распре-
деления памяти системы ХУтйохуз 95. Собственным прикладным
программам выделяется 2 Гбайт особого адресного пространства, от
границы 64 Кбайт до 2 Гбайт (первые 64 Кбайт полностью недоступ-
ны). Прикладные программы изолированы друг от друга, хотя могут
общаться через буфер обмена СНрЬоагй, механизмы ООЕ и ОЬЕ.

В верхней части каждого 2-Гбайт блока прикладной программы
размещен код, воспринимаемый прикладной программой как сис-
темные библиотеки ОЬЬ кольца 3. На самом деле это просто за-
глушки, выполняющие перенаправление вызовов, называемые ОЬЬ
клиентской стороны (сНеггё-зМе ВЬЬз). При вызове большинства
функций АР1 из прикладной программы библиотеки ^^^ клиент-
ской стороны обращаются к локальным процедурам (Ьоса! Ргосезз
Соттишсапоп — ЬРС), которые передают вызов и связанные с ним
параметры в совершенно изолированное адресное пространство, где
содержится собственно системный код. Этот сервер-процесс (зегуег
ргосекз) проверяет значение параметров, исполняет запрошенную
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функцию и пересылает результаты назад в адресное пространство
прикладной программы. Хотя сервер-процесс сам по себе остается
процессом прикладного уровня, он полностью защищен от вызыва-
ющей его программы и изолирован от нее.

Между отметками 2 и 4 Гбайт расположены низкоуровневые си-
стемные компоненты Шшс1о\у$ МТ кольца 0, в том числе ядро, пла-
нировщик потоков и диспетчер виртуальной памяти. Системные
страницы в этой области наделены привилегиями супервизора, ко-
торые задаются физическими схемами кольцевой защиты процессо-
ра. Это делает низкоуровневый системный код невидимым и недо-
ступным по записи для программ прикладного уровня, но приводит
к падению производительности во время переходов между кольцами.

Для 16-разрядных прикладных Штдото-программ \Утс1ош$ N7
реализует сеансы \У1пс1о\у$ оп Ш1пс1о\у$ (\\ЧЗ\У). \Утёо\»/§ МТ дает
возможность выполнять 16-разрядные программы МпсЗо\У5 индиви-
дуально в собственных пространствах памяти или совместно в раз-
деляемом адресном пространстве. Почти во всех случаях 16- и 32-
разрядные прикладные программы Штсюте могут свободно взаимо-
действовать, используя ОЬЕ (при необходимости через особые про-
цедуры 1пипк) независимо от того, выполняются они в отдельной
или общей памяти. Собственные прикладные программы и сеансы
\УСЛУ выполняются в режиме вытесняющей многозадачности, осно-
ванной на управлении отдельными потоками. Множественные 16-
разрядные прикладные программы \Утс!о\уз в одном сеансе \УО\\^
выполняются в соответствии с кооперативной моделью многозадач-
ности. ^т<1о\У8 N7 может также выполнять в многозадачном режи-
ме несколько сеансов ОО5. Поскольку \У1пс1о\У8 МТ имеет полно-
стью 32-разрядную архитектуру, не существует теоретических огра-
ничений на ресурсы ОО1 и У5ЕК.

Основные отличия \У1пс1оп$ 2000. Мпёохуз 2000 или \У2к —
операционная система (ОС) М1сго5оГ1, основанная на технологии
У/тдоте МТ, что было отражено в первоначальном названии проек-
та \У2к — \Ут<1о\У8 МТ 5.0. У/тсю\уз 2000 — полностью 32-разрядная
ОС с приоритетной многозадачностью и улучшенной реализацией
работы с памятью. В основе проекта \\'21< лежат те же принципы,
которые когда-то обеспечили успех МТ.

Интерфейс №21с подобен интерфейсу \Ушс1о\У8 98 с установлен-
ным 1Е 5.0. Однако некоторые детали мы все-таки отметим.

Первое, что бросается в глаза, это то, что изменилась цветовая
гамма. Теперь она напоминает одну из схем, используемых в рабочем
столе КОЕ для Ьших. Еще одной заметной деталью является тень под
курсором мыши, которая снимается/выставляется в Соп(го1 Ра-



<-""^/ицыум«о1е; системы ггтиию т/^иии 1У1

пе! -» Моизе -» Ротгёгз, галочкой на ЕпаЫе рот^егзИайоад. Кроме это-
го, добавлен новый эффект при появлении меню, теперь они посте-
пенно проявляются из воздуха. Управляется из ОезМор Ргорегйез, на
закладке Еп~ес!з галочкой изе^апзйюпеЯесЫогтегшапсйооШрз.

В $1ай Мепи введена функция, знакомая по Опгсе 2000, когда
при открытии показываются только наиболее часто употребляемые
пункты, остальные открываются, если нажать стрелочку вниз.
Управлять этим эффектом можно в ТазкЬаг РгорегИез, в закладке
бепега! галочкой Узе РегзопаПгес) Мепиз (аналогично, в 1Е5 данная
опция отключается в Тоо1з -> 1п4егпе1 ОрИопз -> Айуапсес! -> ЕпаЫе
РегзопаНгес! РауогИез Мепи). В ОезМор РгореШез есть еще несколько
пунктов, в том числе и НШе КеуЬоагс! пау!да1юп тсНса^огз ипй! I изе 1Ие
АИ Кеу. Если он выбран, то убирается подчеркивание под буквами,
которые означают КеуЬоагс! зНогтоЛ в программах \Уш<1о\У8, до тех
пор, пока не нажат <Ад>.

На второй закладке ТазКЬаг РгорегИез, Айуапсес), находится
окошко 31аг1 Мепи Зе№пд5, которое позволяет добавить/удалить
строки, входящие в $51аг1 Мепи, и расширить некоторые пункты. На-
пример, если отметить галочкой Ехрапс! СопГго! Рапе1, то при наведе-
нии курсора мыши на Соп1го1 Рапе! в 31аг1 Мепи от него вправо от-
кроется еще одно меню, в котором будут все элементы, входящие в
нее. Полезной функцией на этой закладке является кнопка Ке-зог1.
Ш2к, по умолчанию, ставит папки с последними инсталлированны-
ми программами в самом низу 51аг1 Мепи, папки могут быть даже
ниже линков на файлы. Ке-зоП устраняет эту несправедливость и
расставляет все папки сверху вниз по алфавиту. Впрочем, этого же
эффекта можно добиться, нажав правую кнопку мыши в 31аг{ Ме -
пи н> Ргодгатз и выбрав Зог1 Ьу пате. Кроме этого, правой кнопкой
можно «перетащить» (ёга§ ап<3 йгор) оттуда любые элементы в лю-
бое место.

Еще одним отличием, часто подводящим людей, ранее работав-
ших с N7 и \*/9х, как ни странно, является широкое применение
СНескЬох. Особенно тех, которые представляют из себя просто
Квадратик на белом фоне. Так что если вы обнаружите, что не мо-
тете чего-то сделать, то просмотрите еще раз все окна, возможно,
Вь' просто не обратили внимания на такой СЬескЬох.

Та$1< Мапа^ег — это один из самых мощных и удобных инстру-
Ментов в N7, предназначенных для управления процессами. Вызы-
Вается он либо <С1г1+8Ый+Езс>, либо выбором в меню, появляю-
}%мся после нажатия правой кнопкой на ТазкЪаг. Можно его вы-

Рать и после <С1г1+АН+Ве1>.
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ТазК тападег состоит из трех закладок — РегТогтапсе, Ргосез-
зез, АррНсаШэпз. Начнем с РегТогтапсе. На этой закладке показыва-
ется информация о загрузке процессора(ов) в реальном времени.
показывается загрузка физической памяти, причем показано, сколь-
ко занято/свободно оперативной памяти и сколько занято систем-
ного З'Л'ар'а. Кроме этого, там же дается другая дополнительная ин-
формация, например Тпгеаёз и Ргосекхез — количество нитей и про-
цессов, исполняемых сейчас на машине, Реак — пиковый размер
З^ар'а в течение сессии, Мопра§ес1 — количество памяти, отведен-
ное под ядро. Эта информация может использоваться, когда надо
будет ответить на вопрос, какой фактор в системе является «буты-
лочным горлышком», замедляющим работу (хотя для этих целей
лучше использовать РегГогтапсе МопКог).

Вторая закладка, Ргосеззез, содержит список процессов, актив-
ных в данный момент. Для каждого процесса можно узнать неко-
торую дополнительную информацию, как то: РЮ (Ргосезз Ш), ко-
личество используемой оперативной памяти, количество нитей,
сгенерированных процессом, и многое другое. Добавить/удалить
показываемые параметры можно через У1е\л/ —» Зе1ес1 Со1итпз. Кро-
ме этого, с любым из этих процессов можно произвести вполне
определенные действия. Для этого надо просто нажать на нем пра-
вой кнопкой мыши, появится контекстное меню, через которое
можно закончить процесс, Епо1 Ргосезз, можно «убить» сам про-
цесс и все остальные, которые он «породил», Епс! Ргосезз Тгее.
Можно выставить приоритет процессу, от высшего КеаШте до са-
мого низкого, 1_о\л/. Если на машине установлено два процессора и
многопроцессорное ядро, то в этом меню появляется еще один
пункт, Зе1 А№п11у, который позволяет перевести процесс на другой
процессор, Сри 0, Сри1, и так далее до Сри31.

Последняя закладка ТазК Мападег — АррПсайопз, позволяет про-
смотреть список работающих приложений и завершить любое из
них. ТазК Мападег позволяет не только завершать приложения, он
может также запускать новые приложения. П1е -» №\л/ 1азК (Кип).

АсПуе В1гес1огу — это новое средство управления пользователями
и сетевыми ресурсами. Оно призвано облегчить работу администра-
торам больших сетей на базе \У2к и вокруг него строится вся систе-
ма управления сетью и ее безопасности. Для установки АсПуе 01гес-
{огу необходимо иметь ^2к Зегуег. \У2кРго может работать в среде
АсПуе 01гес1огу, но не может создавать ее. Асйуе 01гес1огу строится на
следующих принципах:

1. Единая регистрация в сети. Благодаря технологии 1п1еШМ1ггог
можно подойти к любому компьютеру в офисе, ввести свой пароль
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и перед вами будет ваш рабочий стол, ваши документы и ваши на-
стройки.

2. Безопасность информации. В службу Асиуе О1гесШгу встрое-
ны средства идентификации пользователя. Для каждого объекта в
сети можно централизованно выставлять права доступа, в зависимо-
сти от групп и конкретных пользователей. Благодаря системе без-
опасности КегЬегоз можно осуществлять защищенную связь даже по
открытым сетям, таким, как Интернет. При этом данные, передава-
емые по сети, шифруются, а пароли не передаются и не хранятся на
клиентских машинах. Система безопасности КегЬегоз (называется
по имени мифического трехголового пса, который, согласно грече-
ской мифологии, охранял адские врата) известна довольно давно,
но в ОС от Мюго8ок она используется впервые. Если не вдаваться в
подробности, то работает эта система так:

• клиент посылает запрос серверу аутентификации на разреше-
ния доступа к нужной информации;

• сервер проверяет права клиента и отсылает ему разрешение на
получение требуемой информации, зашифрованное с помо-
щью известного клиенту ключа, и заодно отсылает временный
ключ шифрования. С помощью этого ключа шифруется вся
передаваемая информация, причем время жизни ключа огра-
ничено, поэтому сервер аутентификации время от времени
присылает новый ключ (естественно, новый ключ зашифрован
с помощью текущего ключа), который неизвестен никому,
кроме сервера и клиента. Регулярная смена ключей шифрова-
ния сильно затрудняет жизнь злоумышленникам, охотящимся
за вашими данными.

Однако, как мы все помним, в греческом мифе КегЬегоз не смог
противостоять могучему Гераклу. Так и в нашем случае, несмотря
на все свои преимущества, система безопасности КегЬегоз не может
противостоять всем видам атак. Например, можно засыпать прило-
жение ложными запросами, так называемая атака «Вепу оГ зепасе»,
что может привести к тому, что приложение не будет использовать
протокол КегЬегоз.

3. Централизованное управление. При использовании службы
АсИуе 01гес1:огу у администратора отпадает необходимость вручную
конфигурировать каждую машину, если, к примеру, необходимо по-'
менять права доступа к какому-либо одному объекту или установить
новый сетевой принтер. Такие изменения можно производить сразу
Для всей сети.

4. Гибкий интерфейс. Структуры каталогов меняются быстро и
легко. Например, можно создать каталог своей фирмы, выделить в
7 - 6698 Партыка
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отдельные подкаталоги бухгалтерию, отделы маркетинга, секретари-
ат и представить все это в виде древовидной структуры. Или, на-
пример, создать несколько деревьев, представляющих различные
офисы в разных зданиях или регионах и с легкостью задать связь и
права доступа между ними. Подключить сетевой принтер к директо-
рии бухгалтеров одним движением мыши. (При этом драйверы уста-
новятся на эти компьютеры автоматически.) Или мышью перета-
щить весь бухгалтерский отдел с одного сервера на другой, со всеми
их правами, папками и документами.

5. Интеграция с ОМ8. Благодаря тесной интеграции с О^ в Ас-
Цуе 01гес1огу в локальной сети используются те же имена ресурсов,
что и в Интернет, что приводит к меньшей путанице и способствует
более тесному взаимодействию локальной и глобальной сети.

6. Масштабируемость. Несколько доменов АсПуе О1гес1огу могут
быть объединены вместе под одним управлением.

7. Простота поиска. В домене Асйуе О1гес1огу различные объекты
можно находить по самым различным признакам, таким, как имя
пользователя или компьютера, адрес электронной почты пользова-
теля и т. д.

ОР5 (О1з1пЪи1ес1 РИе 8у&1ет) — один из инструментов Асйуе О'/гес-
1огу. Он позволяет создавать сетевые ресурсы, в которые может вхо-
дить множество файловых систем на различных машинах. Для поль-
зователя АсЦуе В1гес1:огу это абсолютно прозрачно и не имеет ника-
кого значения, где и на каких машинах физически расположены те
файлы, с которыми он работает, — для него они все расположены в
одном месте. Кроме этого, при использовании ВР8 и Асйуе 01гес1огу
упрощается управление такими ресурсами. Оно централизовано,
можно просто и безболезненно добавлять новые ресурсы или уда-
лять старые, менять физическое месторасположение файлов, входя-
щих в ОР8, и т. д.

Файловые системы NТР54 (Шпиона N1) и МТР55 (\У1п-
Домх 2000). 1ЧТРЗ выросла из файловой системы НРРЗ, разраба-
тываемой совместно 1ВМ и Мюгозой для проекта ОЗ/2. Она начала
использоваться вместе с ХУтйоте 1ЧТ 3.1 в 1993 году. 'уУтёо'Л'к МТ
3.1 должна была составить конкуренцию серверам на базе №1\Уаге
и игах, поэтому МТР8 вобрала в себя все технологические достиже-
ния того времени. Вот основные из них:

1. Работа с большими дисками. МТРЗ имеет размер кластера 512
байт, что в принципе оптимально, но его можно менять до
64 Кбайт. Более важно то, что МТР5 способна теоретически рабо-
тать с томами размером в 16,777,216 терабайт. Теоретически, потому
что таких жестких дисков пока не существует.
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2. Устойчивость. МТР5 содержит две копии аналога РАТ, кото-
рые называются МРТ (Маз^ег Р11е ТаЫе). В отличие от РАТ
МЗВОЗ, МРТ больше напоминает таблицу базы данных. Если ори-

.гинал МРТ поврежден в случае аппаратной ошибки (например, по-
явления Ьаё-сектора), то система при следующей загрузке использу-
ет копию МРТ и автоматически создает новый оригинал, уже с уче-
том повреждений. Но это не самое главное. Главное,. что МТР5
использует систему транзакций при записи файлов на диск. Эта си-
стема пришла из СУБД, где зашита целостности данных — жизнен-
но важное дело. Уже это говорит о ее эффективности. В упрощен-
ном виде она работает так:

• драйвер ввода/вывода ^Р8 инициирует процесс записи, од-
новременно сообщая сервису Ьо§ РПе Зегуюе вести регистра-
цию всего происходящего;

• данные пишутся в кэш, под управлением сервиса СасЬе Мапа^ег;
• СасЪе Мапа§ег посылает данные У1гШа1 Метогу Мапа§ег (ме-

неджеру виртуальной памяти) для записи на диск в фоновом
режиме;

• УМиа! Метогу Мапа^ег посылает данные драйверу диска,
пропустив их через РаиН То1егап1 Опуег;

• драйвер диска шлет их контроллеру, который уже пишет их
либо в кэш, либо прямо на диск;

• если эта операция проходит без ошибок; запись регистрации
удаляется;

• если происходит сбой, запись остается в таблице транзакций,
и при следующем доступе к диску Ьо§ РПе 8егуюе обнаружи-
вает эту запись и просто восстанавливает все, как было до
этой операции.

Такая система гарантирует абсолютную сохранность данных в
случае копирования, перемещения и удаления файлов или директо-
рий. При внесении изменений в файл вы теряете те изменения, ко-
торые находились в момент сбоя в памяти или в кэше контроллера,
и не успели записаться на диск.

3. Защищенность. 1ЧТР5 рассматривает файлы как объекты.
Каждый файловый объект обладает свойствами, такими, как его
имя, дата создания, дата последнего обновления, архивный статус и
Дескриптор безопасности. Файловый объект также содержит набор
Методов, которые позволяют с ним работать, такие, как ореп, с!озе,
геаё и \уг11:е. Пользователи, включая сетевые, для обращения к фай-
ЛУ вызывают эти методы, а 5есип1у КеГегепсе МопИог определяет,
имеет ли пользователь необходимые права для вызова какого-либо
из этих методов. Кроме этого, файлы можно шифровать.
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4. Компрессия данных. 1^ТР5 позволяет сжимать отдельные ката-
логи и файлы, в отличие от Опуе8расе, который позволял сжимать
только диски целиком. Это очень удобно, для экономии простран-
ства на диске, например, можно сжимать «на лету» большие графи-
ческие файлы формата ВМР или текстовые файлы, причем для
пользователя все это будет прозрачно.

5. Поддержка формата 150 11тсос1е. Формат Шюойе использует
16Ы1 для кодировки каждого символа, в отличие от А8СП, который
использовал 8Ы1 или еще хуже — 7Ы1. Для простого пользователя
это означает то, что теперь он может называть файлы на любом
языке, хоть на китайском — система это будет поддерживать, не
требуя изменить кодовую страницу, как это делал О08 и \У9х.

. Файловая система NТР55. Основное, в чем N74 уступала N61-
\Уаге, это отсутствие квотирования (или ограничение максимально-
го объема дискового пространства для пользователя, которое он
сможет использовать). При этом вовсе не обязательно, чтобы все
файлы пользователя хранились в одном месте, они вполне могут
быть разбросаны по всем дискам. Устанавливаются квоты через Рго-
регИез МТР5 раздела, закладка Оио1а. Через Оио1а Егйпез... можно
выставлять квоты для каждого отдельного пользователя.

Второе, достаточно важное отличие МТР55 от старой версии —
возможность поиска файла по имени его владельца. Если нужно
найти все файлы, созданные в \Уогё'е каким-то одним пользовате-
лем на диске, где этих файлов тысячи. В N74 это было проблемой.
С помощью Ассезз Соп1го1 Ыз1 (Список управления доступом) мож-
но легко проверить, какие файлы доступны пользователю, и устано-
вить права доступа к отдельным файлам или каталогам.

Кроме непосредственного изменения самой структуры N7Р5, в
\У2к добавлен М1сго8ой 1пс1ех Зеп/ег, который значительно ускоряет
поиск файлов, особенно по их содержимому, за счет индексации со-
держимого дисков. Управляется эта служба через раздел 1пс1ех1пд Зепл-
се окна Сотри1ег Мападетеп!. В этом разделе можно просмотреть,
какие директории индексируются, и, при желании, добавить новые
или удалить старые. Это возможно и для разделов других файловых
систем, а не только N7Р8.

В N7Р35 добавлена функция точки монтирования или, по-дру-
гому, точки соединения (]шс1юп рот1). Функция эта знакома поль-
зователям различных версий Ушх/Ьтих, но в продуктах Мюгозой
она появилась впервые. С помощью этой технологии можно присо-
единить любой дисковый ресурс в любое место файловой системы-
Например, можно присоединить жесткий диск О:\ в любой из ката-
логов на диске С:\, например в С:\§ате8. 7еперь зайдя в директо-
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рию С:\§атез, можно будет видеть содержимое корневого каталога
диска О:\. Все изменения, которые будут произведены в этой ди-
ректории, будут произведены на диске В:\. После этого можно в
окне Сотри1ег тападетеШ -> 01з1< Мападетеп! убрать букву, при-
своенную этому диску (Спапде сИзк 1еиег апс! ра1Н), и пользователь
даже не будет знать, что на компьютере установлено два диска! Он
будет работать с одним диском С:\ и директория С:\§ате5 для него
ничем не будет отличаться от других. Смонтировать диск или раздел
в директорию на Г^ТРВ разделе или диске можно из уже знакомого
нам меню СНапде сПзК 1ейег апс) раШ выбором пункта Ас1<1. -> Моип1
1п Угиз МТРЗ !о!с!ег -> Вго*зе. Управлять этой функцией можно и че-
рез командную строку командой пюипгуо!.

Динамические диски (Оупат1с Ом/с). Это физический диск, на ко-
тором могут быть созданы динамические разделы. Такой диск мо-
жет быть доступен только из \У2к. Динамические разделы могут
быть следующих видов:

1. Простые (51тр1е). Простые разделы практически ничем не от-
личаются от тех, к которым мы привыкли.

2. Составные (Браппес!). Состоят из нескольких динамических
дисков, которые представлены как один диск. Данные пишутся и
читаются последовательно.

3. Чередующиеся (йп'рреф. Несколько динамических дисков, ко-
торые представлены как один диск. Данные пишутся и читаются од-
новременно на несколько дисков. Это теоретически должно обеспечи-
вать вдвое большую скорость на дисковых операциях. На практике
прирост хотя и значительный, но меньше, чем в два раза. Мы бы ре-
комендовали использовать этот режим только в том случае, если уже
имеются два диска. В противном случае, гораздо выгоднее купить
один винчестер вдвое большего объема, с отличными скоростными ха-
рактеристиками (например, 1ВМ О^А ]апиз или 1ВМ ОРТА Р1и1о),
чем два маленьких и более медленных, в расчете на то, что они будут
много быстрее. Конечно, если взять два 1ВМ и объединить их в 51пр-
рей Уо1ите, то они будут быстрее, чем один. Однако системный раз-
дел не может быть 31пррес1 Уо1ите. В этом случае разумнее приобре-
сти аппаратный ШЕ-КАГО контроллер, например Ргогшке Ра$(Тгаск66,
который обеспечивает возможность работы с КАЮ даже из-под ДОС;
таким образом, можно сделать системный раздел чередующимся.

4. Зеркальные (гшггогес!). Эти разделы состоят из двух физиче-
ских дисков. Данные, записываемые на один из дисков, автоматиче-
ски дублируются на другом. Это не дает никаких преимуществ в
плане скорости, но зато обеспечивает вдвое большую степень на-
дежности сохранности данных.
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5. КАШ5. Состоит из трех или более дисков. Представляет из
себя 51прре<3 уо!ите с контролем ошибок. То есть данные пишутся
на два диска, в два блока, а на третий диск и в третий блок записы-
вается ЕСС, код коррекции ошибок, с помощью которого по ин-
формации любого из блоков можно восстановить содержимое вто-
рого блока. Причем код ЕСС записывается попеременно, на каж-
дый из входящих в массив дисков. Эта технология позволяет более
экономно использовать дисковое пространство, чем гшггогес! уо!и-
тев, но работает медленнее. Любой из этих разделов может быть от-
форматирован как под РАТ32, так и под МТР5. Управление Оупа-
гшс (1181с осуществляется через раздел О151с Мапа§етеп1; окна Сотри-
1ег Мапа§етеп(.

Примечание: все эти разделы, кроме $1тр1е, можно создавать только на ди-
намических дисках.

Обычный диск может быть конвертирован в динамический и;
окна О1§к Мапа§етеп1, однако обратный процесс (конвертировать
динамический диск в простой) не всегда возможен. Например, еслк
диск с самого начала создавался как динамический, то на нем от-
сутствует привычная таблица разделов, и чтобы создать ее, его при-
дется заново разбивать с помощью (Ш$к и форматировать. Кроме
этого, если удалить на динамическом диске несколько разделов, то
свободное место не объединяется и новый раздел, равный по разме-
ру удаленным, будет состоять из нескольких мелких разделов, объе-
диненных в уо1шпе ке1 под одной буквой.

Вопросы и упражнения к главе 2

1. Что такое дисковая операционная система?

2. Какие операционные системы вам известны?

3. Какие версии ОО5 вам известны?

4. Какие компоненты входят в состав ОО5? Что такое ядро ОО5?
5. Что такое командный процессор и какие функции он выполняет?

6. Что такое драйвер?
7. Как происходит начальная загрузка ОО5?

8. Что представляет из себя файловая система М5-ОО5?
9. Какие существуют правила для задания на диске имени файла и ката-

лога? Что такое задание файла по маске?
10. Как строится полное имя файла и каталога?

' 1 1 . Какие функции выполняют файлы аитоехес.Ьа+ и сопЛд.$ув и какова и

типичная структура?
12. Какие основные внутренние команды ОО5 вы знаете?
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13. Какие вам известны основные внешние команды ОО5?
14. Как создать каталог и файл в М5-ОО5?
15. Что такое МПО'ОУУЗ и какие бывают версии х//1по'о\л/5?
16. Какие преимущества имеет У/1пс1оуу5?
17. Какие требования предъявляются к компьютеру при установке на нем

\Мпс1о\л/$?
18. Какие функции выполняет У^1по!оуу5? Как запускаются программы в

\Л/то1о\л/$?
19. Как производится запуск У^!пс1оуУ5 и выход из Мпо!оуу5 и какие быва-

ют режимы работы у ^/|ПО!ОУ/$?
20. Как изменить размеры и положение окна в У/1пс1оуу5?
21. Что такое Диспетчер Программ \Мпо'о\л/$ и какие функции он выпол-

няет? Меню Диспетчера Программ.
22. Что такое Диспетчер Файлов У^1по1о\л/5 и какие функции он выполня-

ет? Меню Диспетчера Файлов.
23. Как создать программную группу и программный элемент Мпо!о\л/5?
24. Какие основные приложения \У1по!о\л/5 вы знаете? В какой программ-

ной группе они находятся и как их запустить?
25. Что такое Панель Управления \Мпсю\/У5? Где она расположена и ка-

кие функции выполняет?
26. Что такое рК-файл и как производится его создание и редактирование?
27. Что такое пиктограмма Мпсюздх? Как она создается? Укажите биб-

лиотеки пиктограмм в Мпо!о\л/$.
28. Как упорядочить пиктограммы в \У1по!о\л/5?
29. Как переключиться от одного приложения к другому, затем завер-

шить задачу в Диспетчере Программ \Мпс1о\л/5?
30. Что такое буфер обмена Мпсюадз?
31. Что такое ОС У/1по!о\л/$ 95? Какие функции она выполняет?
32. Как запустить оболочку \У1по1о\л/5 95 и как из нее выйти?
33. Какие бывают версии У/1по!о\л/5 95? Какие преимущества и недостатки

имеет ОС \Мпо!о\л/5 95? Какие требования предъявляются к компьюте-
ру при установке \Мпс1оуу5 95?

34. Что такое Рабочий СТОЛ и какие его элементы вы знаете?
35. Что такое Панель Задач и Панель управления МпсЬ^х 95? Каково

их назначение? Что такое Проводник и каковы его функции?
36. Что такое Папки и Ярлыки и как они создаются и удаляются?
37. Что такое окна У/1по!оуу5 95 и каковы их основные элементы?
38. В чем состоит документо-ориентированный принцип МП^ОМУЗ 95?
39. Каковы особенности файловой системы в \Л/1По!о\л/5 95?
40. Какие важнейшие приложения содержит У\Лпо!о\л/5 95?
41. Какие программы можно использовать для обслуживания диска и вос-

становления файловой системы в /̂1пс!о\л/5 95, а какие нет?
42. Какие программы позволяют работать в \Л/'шс1о\л/5 95 так же, как в

Мюа'оууз 3.1?
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Задания
"••••«•ч» .».»и«»»я»*«1«.г«в... ^тшытьме^ъплшшъж^а^.^^^^

1. Определите версию ОО5 на своей машине.
2. Проверьте, правильно ли установлены дата и время на вашей маши г

При необходимости произведите их коррекцию.
3. Создайте каталог РК1МЕК на диске С: и создайте в нем файл рг

ЬаЛх!. Затем удалите этот файл и каталог.
4. Вставьте дискету, выведите ее оглавление и затем выполните преды

дущее задание.
5. Прочитайте и проанализируйте содержимое файлов аи!оехес.Ьа{ и

сопйд.зуз. Скопируйте файл сопйд.зуз с жесткого диска на дискету
6. Выйдите из Мог!оп Соттапо!ег и выведите оглавление диска С:, за-

тем перейдите в каталог, где находится Могтоп Соттапо!ег, и запус-
тите его.

7. Проверьте свой диск программой сНЫ$1с на наличие потерянных кла-
стеров. Затем запустите программу 5сапО15|< и проверьте свой вин-
честер.

) 8. Выведите карту ОЗУ вашего компьютера и проанализируйте ее. За-
тем введите команду очистки экрана.

9. Проведите диагностику своей машины программой М50.
10. Создайте тестовую программную группу ТЕ5_СКО11Р и в ней тесто-

вый программный элемент У/1по!о\л/5. Удалите тестовый программный
элемент и программную группу.

. 11. Измените описание программной группы и программного элемента.
12. Измените вид пиктограммы МПСЮУУЗ. Создайте свою пиктограмму в

редакторе 1сопЕсМ.
13. Измените положение и размеры окна в МП^ОУУЗ. Увеличьте окно на

весь экран и сверните его обратно в пиктограмму.
14. Запустите приложение Мпо!оуу5 и вернитесь обратно в \Ушс1о\/У5.
15. Откройте одновременно несколько окон в \У1по!о\л/5 и скопируйте

программный элемент из одного окна в другое, затем переместите
программный элемент из одного окна в другое.

16. Создайте Р1Р-файл в редакторе Р1Р-ЕоКтог для любой программы.
17. Запустите программу с помощью Р!Р-файла.
18. Создайте тестовый каталог на диске С: в диспетчере файлов "1П

сю\л/$. Скопируйте в этот каталог группу файлов. Удалите эти пр
ные файлы, а затем и пробный каталог.

19. Свяжите в Диспетчере Файлов текстовый файл с соответствуют ^
текстовым редактором, графический файл — с графическим реД
тором.

20. Измените цвета и оформление в У/1пс)оуу5, установите дату и вр
панели управления. Установите хранитель экрана и время задер
его появления в \ЛЛпо!о\/У5.
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Проверьте переключение клавиатуры РУС/ЛАТ. Проверьте, правиль-

но ли установлены стандарты и драйвер принтера в панели управления

\Мпс1о\л/5.
Запустите справочную систему У/1пс1о\л/$, найдите гипертекстовые

ссылки и воспользуйтесь ими. Запустите учебник У>/1по!о\^5. Выйдите

И3 учебника и из справочной системы У/1по!оуу5.

73 Запустите \Л/1пс1о\л/5 95 и осуществите выход из оболочки \У1п-

с!о\«5 95.
24 Создайте ярлыки основных программ (Мого!, Ехсе1, \Уог1<$) и положи-

те их на Рабочий стол. Проверьте, запускаются ли эти программы с

помощью ярлыков. Измените внешний вид и название ярлыка.

25 Создайте Папку, измените ее название. Включите в Папку документы.

26. Поместите основные программы (У/огс1, Ехсе1, У/ог1сз) в меню кнопки

Пуск. Запустите эти программы. Произведите поиск файла и папки на

диске С: с помощью меню кнопки Пуск.

27. Используйте Корзину для удаления пробных Ярлыка и Папки. Восста-

новите из Корзины удаленные объекты. Очистите Корзину.

28. Запустите Панель управления и измените параметры оформления

Рабочего стола.

29. Запустите основные программы на исполнение с помощью инстру-

мента Мой компьютер. Скопируйте файлы и папки на дискету.

30. Запустите основные программы на исполнение с помощью Проводника.

31. Откройте окно, измените его размеры и место положения. Сверните

и разверните окно, закройте окно. Перетащите пробный документ из

окна на Рабочий СТОЛ. Измените вид содержимого окна.

32. Введите прикладные программы 01зк Соглтапо!ег и У/1по!о\л/5 Соттап-

с!ег в пункт Меню Приложение кнопки Пуск в Панели Задач.

33. Определите параметры файла в инструменте Мой компьютер и с по-

мощью Проводника.

34. Произведите поиск заданного файла или папки на диске (дискете) с

помощью меню кнопки Пуск.



Глава 3. Операционные системы
коллективного пользования —
многопользовательские
многозадачные

Многопользовательские многозадачные ОС в связи с необходи-
мостью обеспечения мультипрограммирования и обеспечения мно-
гопользовательского режима обработки данных впервые были раз-
работаны для больших ЭВМ (тат/гатеа).

Первая функционально полноценная ОС — О8/360 была пред-
ложена фирмой 1ВМ в качестве оболочки ЭВМ 1ВМ/360. Разработ-
ка и внедрение ОС позволили разграничить функции операторов,
администраторов, программистов, пользователей, а также сущест-
венно (в десятки и сотни раз) повысить производительность ЭВМ и
степень загрузки технических средств. Версии О5/360/370/375 —
МРТ (мультипрограммирование с фиксированным количеством за-
дач), МУТ (с переменным количеством задач), 8У8 (система с вир-
туальной памятью), 8УМ (система виртуальных машин) — последо-
вательно сменяли друг друга и во многом определили современные
представления о роли ОС в общей иерархии систем управления дан-
ными и задачами при обработке данных на ЭВМ.

Ранние версии О8/360 были ориентированы на пакетную (Ьа1сЬ
ргосе881П§) обработку информации — входной поток заданий (на
МЛ, МД или перфокартах) подготавливался заранее и поступал на
обработку в непрерывном режиме. В дальнейшем возникли расши-
рения О8/360/375, допускающие диалоговую обработку данных с
терминалов пользователя, последняя из версий (О8 8УМ) фактиче-
ски предоставляла в распоряжение пользователя «виртуальную пер-
сональную ЭВМ» с полной мощностью вычислительной установки
1ВМ/360/375. ОС других семейств (поколений), например К8Х (для
РОР/11 ВЕС) или 1)шх, с самого начала ориентировались на интер-
активное взаимодействие с пользователями.

Относительно 1]шх следует отметить, что она в настоящее время
является самой популярной ОС (если судить не по количеству, а по
качеству ЭВМ, на которых она установлена, а также учесть, что М8-
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008 функционально является подмножеством Ушх). ишх-подоб-
ные системы известны для:

. больших машин (О1§11;а1/РОР, О1§!1;а1/УАХ, Не\у1е«-Раскагс1
4000/9000, НопеушеП 6070, 1ВМ/370, Атс1аЫ 470);

• персональных ЭВМ и рабочих станций (81Ж 8рагс51а1юп,
1ВМ РошегЗШюп, ОЕСЗШюп, систем на процессорах 21-
1о§/28000, систем на процессорах Мо1ого1а/68000/68040, в том
числе Арр1е Маст1озп, систем на процессорах 1п-
1е1/80286/386/486/Реп1шт).

Наиболее распространенные версии Ушх:
• Ве11 ЬаЪ8 АТ&Т — версии 8у81ёт 6, 7, III, V;
• РгееВЗО (версии 4.2, 4.3) — реализ'ация УМ1Х для персональ-

ных компьютеров, выполненная исследовательской группой
вычислительных систем Калифорнийского университета в
Беркли. Версии, выпускаемые этой группой, обозначаются
В8В (от Вегке1еу Зопдуаге О181пЬи11оп);

• фирменные версии — 8СО (8ап1а Сгаг ОрегаНоп), 18С (1п1е-
гасНуе 8уз1ет СофогаНоп), А/ОХ, 8ипОз, А1Х, Хеп1х, УНпсз,
НР-иХ и пр.

Широко распространены также системы, разработанные под
влиянием концепций 1ЛМ1Х, — М8-ОО8, У/1пс1о\У8 95/МТ, О8/2.

В настоящей главе будут кратко рассмотрены операционные си-
стемы семейства О8/360, К8Х, 1Ш1Х, ЫМУХ.

3.1. Операционные системы О5/360/370/375

Вычислительные машины ряда ЭВМ 1ВМ/360 (ЕС ЭВМ).
Вычислительные машины ряда ЭВМ 1ВМ/360 (в СССР была разра-
ботана аналогичная серия — ЕС ЭВМ) представляли собой семейст-
во программно-совместимых машин третьего поколения. Архитек-
турно машины включают:

• главный процессор (СРУ — Сеп1га1 Ргосе8$т§ УпН);
• оперативную память (Мат 81ога§е, Соге 81ога§е);
• каналы устройств, обеспечивающие операции обмена данны-

ми между памятью и внешними устройствами независимо от
процессора (сЬаппе! ргосе88ог);

• набор внешних устройств ввода-вывода (с!еУ1се8), выполняю-
щих обмен информацией между внешними носителями и ка-
налами.
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Для ряда ЭВМ 1ВМ/360 (ЕС ЭВМ) характерно наличие кана-
лов — специализированных процессоров, позволяющих освободить
процессор от выполнения операций ввода-вывода и тем самым по-
высить скорость обмена с внешними устройствами. В машинах ряда
ЭВМ 1ВМ/360 (ЕС ЭВМ) с помощью каналов обеспечивается па-
раллельная работа процессора и внешних устройств, а также парал-
лельное выполнение операций ввода-вывода с несколькими внеш-
ними устройствами.

Система программного обеспечения ЕС ЭВМ включала в себя
операционные системы, комплексы программ технического обслу-
живания, пакеты прикладных программ. Эта система открытая, т. е.
ее состав может пополняться, обеспечивая развитие технических
средств, совершенствование методов обработки информации, рас-
ширение сфер применения.

Основные сведения о функционировании ОС. Главными
функциями ОС являются: управление задачами и управление дан-
ными. Эти функции реализуются через формализованное средство
описания данных и заданий — язык управления заданиями (1СЬ).

На рис. 3.1 схематически изображен порядок прохождения за-
даний в ОС ЕС. Первоначально задания, представляющие собой
некоторые тексты (см. ниже), считываются и обрабатываются про-
граммой системного ввода, осуществляющей интерпретацию опера-
торов ТСЬ. При отсутствии ошибок очередное задание помещается
во входную очередь, ожидая освобождения требуемой области опе-
ративной памяти ЭВМ и других ресурсов. При наличии требуемых
ресурсов программа инициатор-терминатор выделяет раздел памя-
ти, размещает первую из программ задания, присоединяет необхо-
димые входные-выходные наборы данных и передает ей управле-
ние. После завершения работы программы, при отсутствии других
пунктов задания, осуществляется завершение задания, уничтожение
временных наборов данных, закрытие выходных наборов, вывод
информации на внешние носители, освобождение ресурсов и
устройств ЭВМ.

Результирующие сообщения задания помещаются в выходную
очередь на системную печать.

Язык управления заданиями (^С^) ОС ЕС включает следу-
ющие основные операторы, приведенные в табл. 3.1.

Задание представляет собой совокупность операторов, поме-
щенных между заголовком задания («ГОВ-карты») и пустым опера-
тором (или следующей ГОВ-картой), и должно содержать хотя бы
один оператор шага задания (ЕХЕС-карту), соответствующий неко-
торой выполняемой в данном шаге программе. Каждый набор дан-
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Для описания конструкций .)СЬ-операторов используется нота-
ция 1ВМ, которая включает следующие конструкции:

• < > угловые скобки (или двойные кавычки ""), обозначающие
элементы программы, определяемые пользователем ^иденти-
фикатор?', <список параметров^, <условие> и пр. В соответ-
ствующих местах реальной программы будет находиться иден-
тификатор переменной и т. д.);

• [ ] квадратные скобки, ограничивающие синтаксическую кон-
струкцию, обозначают ее возможное отсутствие;

• { } фигурные скобки, содержащие вертикально расположенный
список, означают обязательный элемент, одно из значений
которого должно быть выбрано из этого списка;

«... горизонтальное многоточие, следующее после некоторой
синтаксической конструкции, обозначает последовательность
конструкций той же самой формы, что и предшествующая
многоточию конструкция. Например, ={<выражение> [,<вы-
ражение>]...} обозначает, что одно или более выражений, раз-
деленных запятыми, может появиться между фигурными
скобками;

• вертикальное многоточие означает пропуск некоторой части
программы, представленной в примере.

Каждый оператор О О имеет имя (сШпате), используемое для
ссылок на этот оператор в программе и других целей. Иногда группа
ОО-операторов может иметь одно имя, находящееся в карте перво-
го из операторов, а в остальных операторах группы поле имени не
заполнено. Такие наборы данных называются сцепленными, рас-
сматриваются ОС как один набор данных и должны иметь одинако-
вую организацию, формат и длину записей (см.ниже).

Имеется ряд стандартных и/или зарезервированных в системе
сШ-имен:

ЮВ1ЛВ — библиотека задания; оператор размещается непосред-
ственно после карты ЮВ и описывает одну или несколько (сцеп-
ленных) библиотек исполнительных программных модулей, один
или несколько из которых вызываются в задании;

8ТЕРЫВ — библиотека шага задания. Оператор аналогичен
ЮВЫВ, но действие его распространяется только на данный шаг;

ЗУЗУОиМР — НД, в который при аварийном завершении вы-
водится дамп памяти — содержимое основной памяти, в которой
выполняется задание, а также ряд дополнительных данных о состо-
янии системы;

5У8Ш — системный вход; содержит исходную программу
транслятора, исходные данные пользовательской программы, управ-
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ляюшие карты утилит; весьма часто размещается во входном потоке
(см.ниже);

5У5РК1МТ — системный вывод; содержит сообщения трансля-
торов, диагностические сообщения утилит и служебных программ;
как правило, помещается в очередь, направленную на выходной,
принтер;

5У511Т1, 5У5ЫТ2,.. 5У5УТЫ— рабочие НД трансляторов, ути-
лит, редакторов, входные/выходные наборы данных утилит.

Основные параметры операторов управления данными. ОО-опе-
раторы, как и другие 1СЬ-операторы, могут содержать ключевые и
позиционные параметры (подпараметры). Ключевые имеют вид:
ИМЯ = ЗНАЧЕНИЕ, где ИМЯ — зарезервированное наименование
параметра, а ЗНАЧЕНИЕ — выбираемое из зарезервированных (или
произвольно), задаваемое программистом значение параметра.

Порядок ключевых параметров в операторах и их разрешенное
отсутствие не играют роли. Позиционные параметры имен не име-
ют и их смысл определяется позицией в конструкции ЗСЬ. Они, как;
правило, разделяются запятыми и отсутствие параметра требует на-
личия соответствующего разделителя. Наиболее часто употребляют-
ся параметры ОЗКАМЕ (ПЗМ), О18Р, 1ЛЧ1Т, УОЬЫМЕ (УОЬ),
8РАСЕ, ЕАВЕЬ, ОСВ. Ниже приводятся краткие описания форма-
тов и основных подпараметров данных конструкций.

Параметр О8НАМЕ — имя НД и его вид (постоянный или вре-
менный).

Параметр задает имя набора, по которому осуществляется его
поиск на устройствах ЭВМ или с которым он создается. Для вре-
менных наборов данных имя может не указываться, либо должно
начинаться с символов &&.

Параметр О18Р — текущее и будущее состояние набора данных,
имеет следующую структуру. В то время, как сам параметр О18Р яв-
ляется ключевым, подпараметры, указанные в скобках, — позици-
онные:

Первый подпараметр — состояние, может иметь значения:
NЕ\V — набор создается в данном пункте задания. При значе-

нии NЕ^^' необходимо указание также 1Ж1Т и, как правило, пара-
метров ОСВ и 8 РАСЕ (см. ниже);

ОЬО — НД существует и программа шага задания получает мо-
нопольный доступ к нему; ,
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5НК. — то же, но доступ происходит совместно с другими, ак-
тивными в данный момент, заданиями.

Второй подпараметр (диспозиция):
КЕЕР — сохранить НД после завершения задания;
ОЕЬЕТЕ — удалить набор после завершения шага задания;
РА88 — сохранить в течение задания, но удалить после завер-

шения последнего шага задания.
Третий подпараметр (условная диспозиция) может иметь значе-

ния КЕЕР, ОЕЬЕТЕ, РА85, но определяет, что должно происходить
с файлом при аварийном завершении. Если параметр отсутствует,
временные НД уничтожаются.

Параметр ^N1Т— указывается при создании новых НД или при
использовании существующих сохраненных наборов. Имеет вид:

Групповое имя: ЫМ1Т = (тип устройства, [число устройств]) адрес.

Оба подпараметра — позиционные.
Групповое имя: ТАРЕ — магнитные ленты; 8У8ОА — магнит-

ные диски.
Тип устройства: 5010 или 2311 — любой из НМД с пакетами ем-

костью 7,25 Мбайт; 5061 или 2314 — НМД с пакетами емкостью
29 Мбайт; 5066 или 3330 — НМД емкостью ПО Мбайт; 5010 — на-
копитель на МЛ и т. п.

Адрес устройства — трехзначное шестнадцатеричное число, со-
стоящее из номера канала ввода/вывода и номера устройства:

Подпараметр «число устройств» — десятичное целое число.
Параметр УО1^ 1/МЕ указывает имя тома на МЛ или МД, на ко-

тором Должен быть размещен или йайден набор данных. Наиболее
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употребительной является является структура параметра, указываю-
шая на серийный номер, записанный в физической метке тома:

VО^ = ЗЕК = имя_тома.
Параметр 5РАСЕ используется при размещении нового НД на

диске и характеризует выделяемое для этого пространство памяти.
Чаше всего задается в виде:

КЕЕР 1

ЗРАСЕ =(• ОЕЬЕТЕ!, (КОЛИЧЕСТВО ЬПРИРАЩЕНИЕШ,
РА53 ]

где первый, обязательный, параметр указывает, в каких единицах
измеряется выделенная память: >• •

— ТИК. — в дорожках;
— СУЬ — в цилиндрах;
— ЧИСЛО — размер блока (в которых измеряется объем выде-

ленной памяти).
В зависимости от типа устройства единицы измерения имеют

различные количественные характеристики:
— для ЕС 5061 — в дорожке 7294 байт, в цилиндре 20 дорожек,

в пакете 200 цилиндров;
— для ЕС 5066 — 400 цилиндров по 19 дорожек, каждая длиной

13 Кбайт.
Размер блока не должен превышать длину дорожки. КОЛИ-

ЧЕСТВО и ПРИРАЩЕНИЕ определяют объем первичного экстента
(непрерывной области) в указанных единицах и вторичного экстен-

, та, выделяемого при переполнении первичного. Всего может быть
выделено 16 вторичных экстентов, после чего происходит аварий-
ное завершение задания.

Параметр ОСВ содержит сведения, необходимые для обработки
записей, из которых состоит НД; как правило, должен указываться
для новых наборов данных. Имеет структуру:

ОСВ = (ключевые подпараметры).

Всего имеется 23 подпараметра, некоторые взаимоисключаю-
щие; ниже перечисляются наиболее употребимые:

ГР01
О5ОК.О = | РЗ I — организация НД,

[ОА]
где РО — библиотечный НД или состоящий из именованных моду-
лей, разделов; Р5 — последовательный Набор данных простейшей
организации; ВА — набор прямого доступа.
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где:
Р — записи фиксированной длины, не объединенные в блоки;
V — несблокированные записи переменной длины;
РВ — сблокированные записи фиксированной длины;
УВ — сблокированные записи переменной длины;
ЬКЕСЬ = ЧИСЛО, логическая длина записи, длина записи в

байтах;
ВЬК512Е = ЧИСЛО — длина блока записей в байтах (для фор-

матов РВ,УВ). Блок записей, или физическая запись, есть массив
данных, передаваемый за одно обращение из буфера оперативной
памяти на внешний носитель, или наоборот. Длина блока, как пра-
вило, не превышает длины дорожки (для МД) и не ограничена для
МЛ;

ВиРМО = ЧИСЛО — количество буферов в оперативной памя-
ти, отводимых под считывание блоков НД. Длина буфера равна
длине блока. С увеличением В11РМО уменьшается количество обра-
щений к внешним носителям при работе программ, однако увели-
чивается расход оперативной памяти.

Параметр ЬАВЕЬ=(ЧИСЛО, ТИП) — используется для указа-
ния порядкового номера файла, расположенного на МЛ, и типа ме-
ток МЛ (например, МЬ — лента без меток; 5Ь — стандартные метки
и т. п.).

Перечисленные параметры используются в общих случаях —
при размещении наборов данных на конкретных устройствах и ти-
пах устройств. В частных случаях, когда НД размещены во входном
или выходном потоке ОС (рис 3.6), применяются следующие пара-
метры:

* — позиционный параметр, помещенный сразу после «ВО» в
ОО-операторе и означающий, что во входном потоке далее находят-
ся данные, входящие в данный набор;

8У5О11Т=КЛАСС, означает, что набор данных является выход-
ным и помещается в выходную очередь указанного КЛАССА (как
правило, на соответствующее печатающее устройство).

Наконец, параметр О1ЛММУ в ОО-предложении символизирует
«пустой НД» и является своеобразной «заглушкой» для входных/вы-
ходных НД.
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Утилиты ОС 1ВМ/360. Основные операции по обработке
файлов ОС ЕС осуществляются служебными программами-утилита-
ми. Наиболее употребительными являются следующие: IЕВОЕNЕЯ,
ШНРТРСН, 1ЕНМОУЕ, 1ЕНОА5ОК, 1ЕН1М1ТТ, хотя в состав ОС
ЕС входит более 50 таких программ.

На рис. 3.2 приведена типовая структура информационных пото-
ков в утилитах и общепринятые обозначения входных/выходных НД.

Управляющий вход представляет собой файл, обычно размещае-
мый во входном потоке и состоящий из одной или нескольких
управляющих карт, которые содержат списки параметров утилиты,
как ключевых, так и позиционных. Управляющая карта задает режим
работы, адреса обрабатываемых файлов, количество преобразуемых
записей файла, тип преобразования, формат представления выход-
ного результата и т. д.

Информационный выход содержит сообщения об ошибках в
управляющих картах и при обработке данных, протокол работы
(число считанных и выведенных записей, содержимое обрабатывае-
мых файлов, имена обрабатываемых файлов и т. д.).

Рабочий вход (может быть несколько) — это обычно входной
файл утилиты с исходными данными.

Рабочий выход (также может быть несколько) — выходной файл
(файлы) с результатами работы.

Назначение и функции утилит:
1ЕВСЕЫЕК — создание НД на входных устройствах, копирова-

ние последовательных, прямых НД и разделов библиотечных набо-
ров.

На рис. 3.3 приведен пример задания на копирование массива,
перфокарт, установленного на устройстве с адресом ООС на МД с
именем МА8ТЕК, в качестве раздела ^ТЕХЕС ранее существовав-
щего библиотечного НД АОА4.5ОШСЕ.
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Выводимые утилитой данные оформляются в стандартном фор-
мате, одинаковом для МД, МЛ и перфокарт, что удобно для архива-
ции данных.

На рис. 3.5 приведены карты задания на копирование библио-
течного НД 121У!11^ЛМ с МД МА5ТЕК на МЛ с именем НЕЬРО!,
имеющую стандартные метки, в качестве файла номер 5:

Рис. 3.5. .)СЬ — операторы утилиты 1ЕНМОУЕ

1НЕВА8ОК — утилита обслуживания пакетов магнитных дис-
ков, форматирование (инициализация) тома, присвоение имени,
выявление дефектных дорожек и размещение альтернативных; со-
здание дампа (образа) диска на МЛ — сохранение МД; восстановле-
ние МД по образу на МЛ; прямое полное копирование одного дис-
ка на другой.

1ЕНШ1ТТ —- инициализация МЛ со стандартными метками —
запись в физическое начало ленты файла-метки, содержащего имя
тома и необходимую информацию, а также признака конца МЛ,
или закрытия ленты.

В ОС ЕС преДставлены средства каталогизированных процедур,
предназначенных прежде всего для облегчения использования ути-
лит системы. В специализированных системных библиотеках хра-
нятся заранее подготовленные и соответственно оформленные «за-
готовки заданий» на выполнение той или иной утилиты или другой
программы (совокупности программ), в которых предусмотрены
Формальные именуемые параметры, значения которых задаются путем
подстановки фактических параметров, указанных пользователем при
запуске процедуры. Например, задание на 1ЕНМОУЕ (см. выше)
могло быть результатом следующего обращения к некоторой проце-
дуре СОТ (копирование с МД на МЛ) с формальными параметрами:

Т — имя выходной МЛ;
V — имя входного МД;
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О — имя копируемого набора данных;
Ь — тип меток МЛ;
Р — номер файла на ленте.

ЗТАКТ СОТ У = М А З Т Е К , Т = Н Е Ь Р 0 1 , 0 = 1 2 М 1 К А Ы , Ь = 5 Ь , Р = 5 .

Имена формальных параметров произвольны, определи^
системным администратором и должны быть известны пользов^Тся

лям ОС. •Зате-

3.2. Операционные системы К5Х (ОС РВ) "*""***

Операционная система К.5Х (ОС РВ - операционная смете :Ма с
разделением времени) была разработана для машин среднего класса
РОР-11 и УАХ (фирма Ощ11а1 Е^тртеп^ Согрогайоп — О_ЕС).
Основная особенность управляющих вычислительных машин типа
РОР-11 заключается в том, что взаимодействие между всеми устрой-
ствами, входящими в состав комплексов, включая процессор, и .опе-
ративным запоминающим устройством (ОЗУ) осуществляется при
помощи единого унифицированного интерфейса, получившего на-
звание «Общая шина» (ОШ).

В дальнейшем данная архитектура была заимствована для по-
строения персональных компьютеров. Общая шина является кана-
лом, чрез который передаются адреса, данные, управляющие си гна-
лы на все устройства комплекса, включая процессор и память. Фи~
зически ОШ представляет собой высокочастотную магистраль
передачи данных, состоящую из 56 линий.

Процессор использует установленный набор сигналов для с#язи

с памятью и для связи с внешними устройствами, благодаря чег^У в

системе отсутствуют специальные команды ввода-вывода.
Все устройства комплекса подключаются в ОШ по един*°му

принципу. Некоторым регистрам процессора, регистрам внеи*них

устройств, которые являются источниками или приемниками при

передаче информации, на ОШ отводятся адреса. В программах ад"
реса регистров устройств рассматриваются как адреса ячеек пам^т^'
что позволяет обращаться к ним с помощью адресных инструк!/111^
Так, программирование операций вывода данных на внеи/"^6

устройство практически сводится к пересылке этих данных по о^р "
. деленному адресу.

УАХ-11 - более развитая машина, чем РОР-11. Это 32-бит^е
машина с адресным пространством свыше 4Гб. Она по архитек/У
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на РОР-П. но имеет 2 шинных адаптера — адаптер общей
ПОХО и адаптер массовой шины. Все совместимые с общей шиной
^И сЬерийные устройства могут быть подключены к ней, тогда как
пеР коскоростные устройства могут быть подключены к массовой
ВЫ не через собственные контроллеры. УАХ — сокращение от анг-

йских слов У1гШа1 Айгезз еХ^епзюп «виртуальное адресное расши-
ние» т. е. машина имеет виртуальную память и многозадачность.

В отечественной практике аналогами данных машин являлись
системы СМ ЭВМ — Семейство Малых ЭВМ.

Средства управления вычислениями и манипулирования файла-
ми в СМ ЭВМ (ОС РВ). Следует отметить, что в случае ЕС ЭВМ
большинство используемых ОС представляют'"собой семейство сис-
тем с расширяющимися от поколения к поколению возможностями
и в основном совместимых между собой по формату данных, про-
грамм, утилитам, компиляторам, имеющих стандартный язык уп-
равления заданиями.

Для СМ ЭВМ наряду с широко используемой операционной си-
стемой разделения времени (ОСРВ) распространены ОС ДИАМС,
ТЗХ, УМIX и другие, несовместимые и разнородные по указанным
аспектам.

Некоторые основные понятия, связанные с функциони-
рованием ОСРВ (К5Х). Пользователь — лицо, осуществляющее
запуск, контроль, остановку некоторого вычислительного процесса,
протекающего независимо от других, использующего как монополь-
но выделяемые, так и общие ресурсы. Обязательно выделяемым ре-
сурсом пользователя является терминал ЭВМ, используемый им для
выполнения перечисленных функций. Пользователь должен быть
зарегистрирован в системе, с указанием имени, фамилии, пароля,
идентификатора. Пользователи разделяются на привилегированных и
обычных.

Первые имеют доступ ко всем ресурсам, типам программ,
°манд, операций, вторые — нет. Тип пользователя задается при его

Регистрации администратором системы.
Пользовательский идентификатор (ШС — и&ег ЫеШ'фсаНоп

^° е) — код, состоящий из двух чисел С и 1М, относящий пользова-
оп Я К некотоР°й группе и присваивающий ему номер в группе. При
пи Низации данных на внешних носителях (МД, МЛ) файлы груп-
тал °Я По ^*~ и каждая образованная группа получает статус ка-
ра

 а Словаря, оглавления, директории) файлов, находящегося в
оряжении данного пользователя.

сИс

 а°ача — соответственно оформленный и зарегистрированный в
еме Исполнительный модуль.
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Физические устройства ЭВМ — регистрируются в ОС, соответст-
вуют фактической конфигурации ЭВМ и идентифицируются кода-
ми: групповой идентификатор, порядковый номер в группе, символ
«двоеточие».

Вид идентификаторов основных устройств:

ОКх:

ОМх:

ОРх:

МТх:

ТТх:

1Рх:

Файл

Накопитель на МДс емкостью 5000 блоков по 512 байт (2,5 Мбайт); х - порядковый номер ;

Дисковый накопитель емкостью 20 000 блоков (10 Мб)

МД емкостью 40000 блоков (20 Мб)

Накопитель на МЛ емкостью 20 тыс. блоков

Терминал ЭВМ

Построчное печатающее устройство

Набор данных на внешнем носителе

Типичная физическая организация последовательного файла на
МД представляет собой размещение логических записей перемен-
ной длины, разделяющихся стандартными или специально огово-
ренными символами-терминаторами, в физических блоках стандар-
тной длины (0,5 Кб). В общем случае одна запись может размещать-
ся в нескольких блоках.

Обозначение файла — совокупность символов, идентифицирую-
щих файл и используемых ОС для определения адреса на внешних
носителях, состоящая из следующих компонент:

устройство:[д,п] имя.расширение;версия

где:
устройство — идентификатор устройства;
[§,п] — каталог (и 1С);
имя — выбираемое пользователем наименование НД (не более 8

символов);
расширение — идентификатор файла (не более 3 символов), ис-

пользуемый для группирования файлов в типы.
Некоторые стандартные типы файлов, используемые в ОС и по-

льзовательскими программами:
.Йп — текст программы на Фортране;
.Ьак — текст программы на ЯП Бейсик;
.стй — командный файл;
ЛкЬ — исполнительный модуль;
.Ш — текстовый файл;
Пример: ОРО: [1,7]АОАВА5.тзк;1 — это программный модуль

с именем АВАВА8, размещенный в директории [1,7] на МД с адре-
сом ЬРО:.
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Сокращенное наименование файла может состоять только из
имени. При этом устройство и [§,п] берутся из системных умолча-
ний или пользовательских назначений; расширение — задается стан-
дартным типом файла; версия —- максимальная из существующих.

Спецификация файлов — соглашения о кратком групповом обо-
значении некоторой совокупности обрабатываемых, переименовы-
ваемых, удаляемых, копируемых и пр. файлов.

В спецификации файлов используются символы маскирования
«*» и «?», вносимые в компоненты обозначения файла, причем «*»
соответствует допустимой строке символов, а «?» — одному допус-
тимому символу.

Примеры:
[*,*]*. Т5К; 2 — все файлы задач во всех директориях, 2-й версии;
[1, 5] АОА* .ЗУ5 — файлы директории [1,5] с именем, начинаю-

щимся с АОА, расширением 8У8, 1-й версии;
[5,5] ЗУ5ТЕМ. ?? — файлы с именем 8У8ТЕМ, имеющие 2-сим-

вольные расширения.
Командные языки — средства общения пользователя с системой,

используются для построения команд (или командных строк), а так-
же командных файлов. Основными являются языки МСК (монитор
команд терминала) и ВСЬ (командный язык ОЕС).

Команды МСК имеют следующую общую структуру:
имя [/ключ 1/ключ 2. . .], где имя — 3-символьный зарезер-

вированный идентификатор. Ключи определяют особенности вы-
полнения команды и могут иметь параметры.

Основные команды (вводятся пользователем с терминала на
подсказку МСК> или >):

шс/пароль
Ье1 имя/пароль — регистрация входа пользователя в систему с

1ЛС именем многопользовательской защитой и закрепления за ним
терминала;

той устройство/ключи — монтирование устройства, закрепление
за пользователем устройства;

гип имя задачи — запуск программы на исполнение;
аЬо имя задачи/кл — прекратить работу задачи;
зе{ — команда изменения системных параметров;
иИ — создание директории на устройстве;
йто устройство — демонтирование устройства, отсоединение от

пользователя (терминала);
Ьуе — регистрация выхода пользователя из системы с много-

Пользовательской защитой.
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Утилиты ОС К8Х — стандартные программы, предназначены
для обслуживания устройств, МД, МЛ, наборов данных и их гру 'е

Активизация утилиты в любом из командных языков осуществля П

ся путем набора и выполнения строки следующей структуры:

имя [/ключи] [файл-1 ] [= файл-1]]устр-во-1 [/подкл^,
чи] устр-во-2[/подключи]

Здесь:
имя — 3-символьное наименование утилиты;
ключи (подключи) — управляющие параметры;
файл (устройство)-! — выходной поток информации (результаты)-
файл (устройство)-! — входной поток информации.
Некоторые наиболее употребимые утилиты:
РМТ — утилита форматирования тома на диске — создания

структур данных для физического размещения файлов ОС РВ;
1М1 — присвоение метки тома на диске;
ВАО — анализ и запоминание адресов физически поврежден-

ных блоков на диске;
Р1Р — утилита работы с файлами.
Наиболее употребимый формат команды:

>Р1Р файл-1 = [файл-2] [/подключи] устр-1

Примеры:
>Р1Р ЬР1:=ВР2:[*,*]ДЛ — вывод на печать списка всех файлов

на ВР2:
>Р1Р ВР1:=ОРО:[5,5] — копирование содержимого директории

[5,5] диска ОРО: в текущую директорию ВР1:;
>Р1Р ОР:/РК. — показ числа свободных блоков на устройстве ОРО;
>Р1Р ОР2:[3,3]*.Т8К;*Д)Е — удаление всех программных моду-

лей из [3,3] устройства ВР2.

ВК.1) — утилита быстрого копирования МД на МЛ с целью ар-
хивизации и восстановления архива с МЛ на МД.

Пример:
>ВКи /МО1/ВАС:1УАШ Р1:=МТО: - копирование на устройст-

во ОР1: образа диска с именем файла на ленте 1УАМ1 с ленты на
устройстве МТО:

ВС^ — анализ и распечатка содержимого ленты, подготовлен
ной с помощью ВК.11, например: _..

>ВСВ ЬР:=МТ: — вывод оглавления МЛ, установленной на М
на печать.

ОМР — вывод содержимого блоков информации некотор0

файла на экран или печать, например:
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пМР ЬР:=НОи5Е5.О/АЗ/ВЬ:1:2 — определяет распечатку
двух блоков файла НСШ5Е5.ШО в коде А8СП.

^ АСМТ — программа работы с учетным файлом пользователей, в
м по каждому зарегистрированному пользователю представ-

К° данные, имя, статус, 1ЛС и уровень доступа к данным. АСМТ
ле

 дяет вставлять, удалять, изменять эту информацию.
Командный файл — совокупность командных строк, оформлен-
в Биде файла с расширением имени .СМО. Файл обрабатывается

поцессором командных файлов, который распознает и отправляет на
исполнение командные строки МСК. и ОСЬ, а также анализирует и
выполняет операторы и директивы процессора командных файлов.

Некоторые из операторов и директив:
.МЕТКА: — символьный идентификатор, позволяющий осу-

ществлять передачу управления к определенной командной строке;
.А5КМ, (.А5К8) — запрос к оператору терминала на ввод число-

вого (символьного) значения, с проверкой на соответствие некото-
рым пределам;

.ЗЕТН (.8ЕТ8) — присвоить числовой (символьной) перемен-
ной значение;

.СОТО МЕТКА — переход на метку;
ЛР — проверить, удовлетворяет ,ли переменная одному или не-

скольким условиям;
.ВЕСШ -.ЕНО — блок командных строк, выполняемый полно-

стью при передаче управления на строку.ВЕОШ;
•ЕХГТ — выход из блока;
.ЗТОР — останов процессора командных файлов.
Запуск командных файлов осуществляется путем ввода пользо-

вателем команды: @ИМЯ_ФАЙЛА. Обозначение командного файла
Должно иметь расширение .СОМ.

Возможности процессора командных файлов, следовательно,
позволяют готовить на данном языке некоторые «программы», осу-
ществляющие вычисления, диалог с пользователем, вызов команд

' МСЯ, утилит и пользовательских программ.
'е редакторы ОС РВ. Необходимо отметить, что

Детва редактирования могут быть разделены на 4 группы:
построчные редакторы, допускающие обработку текущей
стРоки;
экранные редакторы, манипулирующие с группой строк, раз-
мещенных на текущем экране;
Редакторы набора данных, позволяющие работать с текущим
МД в целом;
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• редакторы группы файлов, обеспечивающие доступ и обмен
информацией внутри совокупности НД одновременно.

В ОС РВ СМ ЭВМ присутствует строчный редактор ЕОТ, одна-
ко наиболее распространенным является редактор НД — ТЕО.

Пользователю ТЕО выделяется буфер, в который во время рабо-
ты помещаются обрабатываемые файлы.

Функциональные возможности ТЕО могут быть разделены на 2
группы:

• командный режим работы (манипулирование файлами и пред-
варительное редактирование) — содержимое буфера визуально
недоступно. Команда вводится по подсказке ТЕО>;

• экранный режим — точное или окончательное визуально конт-
ролируемое редактирование содержимого буфера, с использо-
ванием функциональной и управляющей клавиатуры.

Команда ТЕО состоит из кода и параметров (как обязательных,
так и нет):

К файл [Ш,Ш] — прочитать файл от строки N1 до строки N2 в
буфер (если параметры опущены, считывается весь файл);

\У [Р1,Р2] [файл] [М] — содержимое буфера от строки Р1 до Р2
записать в файл после строки М; если опущены Р1 и Р2, переписы-
вается весь файл; если опущен «файл», запись производится по мес-
ту последнего считанного файла; если опущен М, то запись проис-
ходит с начала файла;

РК. Р1 [Р2] — распечатать строки буфера в интервале Р1—Р2,
(или строку Р1);

О Р1 Р2 — удалить строки с Р1 до Р2 включительно;
8У /текст 1/текст2/ — контекстная замена цепочек символов в в

буфере текста;
СЬ — очистка текстового буфера;
5 — перейти в экранный режим;
<Ох1+2> — завершение работы ТЕО;
Экранный режим
<С1г1+К> — вставка пустой строки под отмеченной курсором на

экране;
<С1г1+\> — вставка пробела в месте, отмеченном курсором, и

сдвиг полустроки вправо;
<С(г1+]> — удатение отмеченного символа и сдвиг правой полу-

строки влево;
<С1г1+А> — удаление отмеченной строки;
<КЕТ1Л1М>, <ВК> — перевод курсора на строку вниз;
<С(г1+С> — выход из экранного режима в командный.
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3.3. Операционная система 1ЛЧ1Х

Операционная система 1ЛЧ1Х — одна из самых популярных в
мире операционных систем благодаря тому, что ее сопровождает и
распространяет большое число компаний. Была разработана Кеном
Томпсоном — сотрудником фирмы Ве11 ЬаЬогаШпез концерна АТ&Т
в 1969 году как многозадачная система для миникомпьютеров и
мэйнфреймов. 1Ж1Х вобрала в себя целый ряд новых разработок в
области операционных систем. В принципе, она создавалась как
операционная система для исследователей. При разработке 1ЛМ1Х
была поставлена задача создать систему, которая могла бы удовлет-
ворять непрерывно изменяющимся требованиям сотрудников, зани-
мающихся разнообразными исследованиями [5].

В 1970 году Деннис Ритчи вместе с Кеном Томпсоном перепи-
сали код системы с машинно-зависимого языка ассемблера (на ко-
тором тогда писались все операционные системы) на язык высоко-
го уровня — Си. Это позволило им написать всего одну версию
операционной системы 1Ж1Х, которую потом можно было компи-
лировать Си-компиляторами на различных машинах. Операцион-
ная система 1ЛЧ1Х стала, по сути дела, мобильной, то есть способ-
ной работать на различных типах машин практически без пере-
программирования. Кроме того, она позволяет иметь несколько
видов 5пе11, т. е. интерфейсов взаимодействия между ядром и поль-
зователем или интерпретаторов.

В 1974 году 11ШХ была передана университетам «для образова-
тельных целей», а несколько лет спустя нашла коммерческое при-
менение. С тех пор она выросла в одну из наиболее распространен-
ных операционных систем. Сейчас существуют версии 1Ш1Х для
многих систем, начиная от РС (персонального компьютера) до су-
перкомпьютеров, таких, как Сгау У-МР.

Для проведения сложных экспериментальных исследований,
связанных с большим количеством сложных вычислений над боль-
шим объемом данных, требуются значительные системные ресурсы.
В этом случае многие УМ1Х системы позволяют организовать клас-
тер, т. е. многомашинный вычислительный комплекс, где все ресур-
сы компьютеров (дисковое пространство, память, ресурсы процес-
сора) являются разделяемыми и доступными для любого пользова-
теля в соответствии с его правами. В такой системе существует
возможность постоянного наращивания мощности кластера, путем
подсоединения дополнительных компьютеров, а работа в ней при
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этом остается для пользователя абсолютно «прозрачной», как если
бы он работал на одном компьютере с огромными ресурсами.

Основные компоненты ОС ^NIX
соге — ядро системы;
кегпе! — оболочка ядра системы;
<1еуе1ортеп(: 8ух1ет — средства разработки программ;
тагшаЬ — экранные руководства пользователя и программиста;
УР/1Х - эмулятор М8-ОО8;
СУСР — средства передачи данных по каналам связи;
8ТКЕАМ8 — механизм сетевых протоколов;
ТСР/1Р — сетевой протокол;
NР8 — сетевая файловая система;
X МПС!О\У — средства сетевых графических интерфейсов пользо-

вателя (О1Л);
Ьоок1п§ С1а$8 — командная оболочка на базе С1Л.
Ядро управляет основными ресурсами (процессор, оперативная

память) и периферийными устройствами обмена и хранения данных
(магнитные диски, магнитные ленты, принтеры, терминалы, линии
связи и т. д.). Одной из функций ядра ОС 1ЛЧ1Х является программ-
ная поддержка файловой системы (ФС). Командный интерпретатор
8Ье11 обслуживает терминал пользователя и транслирует команды в
запрос к ядру ОС.

Основные понятия, связанные с работой пользователя
в ОС ^NIX

Начало и конец сеанса работ. Каждый пользователь системы
имеет:

• имя пользователя (для установления взаимодействия пользова-
телей и начисления расходов);

• пароль пользователя (для контроля входа в систему и защиты
своих данных).

Пользователи могут быть объединены в группы (например, во
время работы над совместными проектами) для разделения общих
ресурсов, тогда еще есть имя группы пользователей [2].

Один пользователь, называемый зирешзег, является админист-
ратором системы (его имя гоо*). В частности, он «заводит» (регист-
рирует) всех прочих пользователей.

Можно сменить свой пароль в любое время:
1од1п: реЪег раззиогс!: .

> раззмс!

СЪапд1пд раззмогс! ^ог ре1ег

01й раззиогс!:

N6» раззиогс!: ***
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КеЪуре пе» разз*гогс1: ***
> ло <С1;г1+п> (выход из сеанса)
1од1п:

где > (подсказка, рготрО служит приглашением системы к вводу
команды. В конкретной системе форма приглашения может быть
изменена, т. е. знак «>» может быть заменен на другой символ или
строку символов.

Командная строка и формат команд. Командная строка — это
последовательность слов, разделенных пробелами. Первое слово
командной строки — и есть команда, остальные — параметры.

Типы параметров:
• имя файла = идентификатор (использует символы а — 2, А —

2, 0 - 9, _,., - );
• опция (ключ) уточняет смысл команды (обычно начинается со

знака «минус»).
Например, опция -а! (может быть со знаком + или без него).

Смысл опции зависит от команды. Выражение описывает обычно
строку символов или является строкой.

Порядок параметров в команде:
соттапс! орйопз ехргеззюп п1{епате(з),
Некоторые простые команды
Вывод на экран текущей даты:
> (ЗаЬе Зип Гей 14 11:38 1995
>

Получение списка всех (активных) пользователей:
> »Ьо
дода ЫуО ГеЬ 14 08:30

реНег Иу5 ГеЬ 14 08:32

Вариант:
> иЪо ат 1

дода Ы:уО РеЬ 14 08:30

Другие примеры команд:
гт о1й.пе«з Ьой.пеиз

гт -1:г доо(11ее.с ЬайсИез.о
дгер -о "тагу" реор!е

Команды разделяются либо концом строки, либо точкой с запя-
той, например:

> мЬо; <За-Ье
тагу ЪСуО ГеЬ 14 08:30

зип ГеЬ 14 11:38 1995
>
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Исправление ошибок при наборе текста команды. При наборе
текста команды пользователь может совершить ошибку. Для ее исп-
равления предусмотрены следующие возможности.

Исправление последней буквы:

• Ьаскзрасе;

• ЛН;
• # (диез).

Исправление последней строки:
АХ;
лу.

е.
Приостановка/продолжение вывода на экран
А5 — приостановка;
Л0 — продолжение.

Для остановки выполнения команды используются ЛС или кла-
виша <Вгеак> (не работает по линиям связи).

Каталоги и файлы. При регистрации пользователя админи-
стратором системы ему назначается собственный каталог пользова-
теля (Ноте ё1гес1огу).

Правила (соглашения) по наименованию каталогов и файлов.
В именах каталогов и файлов малые и большие буквы считаются
различными. Символы: '.' (точка) и '_' (знак подчеркивания) — не
могут использоваться в качестве первой буквы имени. Как правило,
имя файла имеет так называемое «расширение», которое характери-
зует тип файла. Расширение содержит символ, который следует по-
сле точки, например:

.с — программа на Си (например, рго§гат.с);

.Ь — текст файла-заголовка (пеаёег), включаемый в программу
на Си;

.1 — программа на языке ФОРТРАН;

.р — программа на языке ПАСКАЛЬ;

.о — объектный код, полученный транслятором с любого языка;

.а — библиотечный (архивный) файл.
Использование маскирующих метасимволов *, ? и []. Метасимво-

лы служат для подстановки любых строк и символов в именах фай-
лов и в командах языка заданий Зпе11:

• — представляет произвольную строку (возможно, пустую);
? — любой одиночный знак;
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[С1 С2] — любая литера из диапазона С1 С2 (в стандарте
А8СН).

Примеры:

1) > 1з с?

С1 С2 СЗ С5 С2

2) > 1з с*

с! с!2 с2 с23 сЗ сз сз! сху ст.

3) > 15 ?1*

с! о!2 ' '

4) > 1з *1*

с! с!2 сз! • '

5) > 15 с [12 х у г]

с! с2 сг

6) > 1з с [12 х у 2 *]

с! с2 с!2 с25 сг сху

Неотображаемые («непечатаемые») символы в именах файлов.
Непечатаемыми являются символы со знаком сопгхо! (Л):

ЛА (<СЪг1+А>),;
л[ <Езс>,

и т. п., полученные одновременным нажатием клавиши <С1г1> и
указанной после символа Л клавиши. Они не видны на экране.
В некоторых случаях это может привести к недоразумениям, напри-
мер команда 1к может показать файл, а гт и другие команды могут
не принять имя этого файла (т. к. часть символов не видна).

Выход состоит в использовании метасимволов * в именах (или
использование режима гга -1):

>1з

аггоп с!гс1е здиаге (;г1апд!е
> гт здиаге
гт: зяиаге поп-ех1зЪеп1: (если вместо ^ в имени Л^)
> 1а 5* 5ф1аге
> гт 5*
> . ' . '

Теперь файл удален.

Структура корневого каталога. Как правило, корневой каталог
имеет следующую структуру (рис. 3.6), но администратор системы
может ее изменить.

Печать рабочего каталога. Узнать имя текущего (рабочего) ката-
лога можно следующим образом:

> р»а (ргт1 АУоЛдпй сИгес1огу)
/изегз/тагу

8 - 6698 Партыка
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В результате исполнения этой команды на экран выводится
полное имя рабочего (текущего) каталога /шегз/тагу, где изеге —
имя охватывающего каталога в иерархии каталогов ФС. Еще один
охватывающий каталог (гоо!) — подразумевается по умолчанию (это
корневой главный каталог, т. е. гоог/шегз/тагу эквивалентно
/шегз/тагу)/.

Изменить текущий каталог можно с помощью. команды ей
(позднее эта команда будет рассмотрена более подробно).

Печать содержимого каталога. Для печати (вывода на экран) ка-
талога используется команда 1§ (Их!).
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-1 (1опд) — полную информацию;
/ печать каталога гоо(;
печать каталога гоо! полная;
часто используемые команды; '
редко используемые команды;
драйверы устройств;
каталоги пользователей.
Изменение рабочего каталога. Изменение рабочего каталога про-

изводится командой ей (спап§е сНгесШгу).
> сё /е-Ьс
> 1з -1
> с<1 /изг •'
> 1з -1 Ып
> ее!
— печать команд администратора;
— редко используемые команды;
— без параметров — возврат к собственному (поте) каталогу.
Создание каталога пользователем. Рабочий каталог пользовате-

ля, являющийся корнем вашей ветви ФС, создается администрато-
ром системы. Создать нижележащие каталоги можно командой
тнсНг (таке (Игес1огу).

Уничтожение пустого каталога. Пустой каталог удаляется по-
средством команды гпиНг (гетоуе сИгес1огу):

> гтсНг ргодз

[гтсНг: ргодз поь егарЬу] — сообщение, поступающее если каталог
не пуст.

Печать содержимого файла. Команда са! (от сопса1епа1е) позво-
ляет объединить несколько (один или более) файлов и направить
результат на стандартный вывод (51апс1ай Ошрщ), обычно — на эк-
ран дисплея, например:

> саЪ /е-Ьс/то-Ьй — просмотреть файл (текка^е оГ 1ос1ау)
ТЬе зузЬет и111 йомп а! 17:00

Этот файл, создаваемый администратором для текущих объявле-
ний, обычно печатается автоматически при входе в систему. Если
вы забыли его содержание, можно напечатать еще раз, как в приве-
денном примере.

Создание файла. Файл может быть создан командой са*.
Если не задано имя входного файла, то будет предполагаться

стандартный ввод (клавиатура). Одновременно перенаправим вывод
в новый (создаваемый) файл:

>саЪ > пеиЛ1е



228 Операционные системы коллективного пользования

Здесь стандартный ввод буферизован, т. е. накапливается не-
сколько (обычно 512) знаков и потом осуществляется запись в файл.

Небуферизованный ввод предпочтительнее (на случай сбоев).
Для организации небуферизованного ввода используется ключ -и
(ипЬиГГегесЗ).

Пример:

> саЪ
МагуЮ!
5а11у113
аапа!21 • •
Ла [для конца текста (ЕОР) ]
>

Можно добавлять данные в файл:

> саЪ - и » реор!е
СЬаг11е122
В111100
М
>.

Просмотр конца файла. Команда 1аН печатает конец файла. По
умолчанию — 10 последних строк:

> Ъах! /изг/риЬ/дгее)с

Явно можно задать количество (со знаком '-') или номер строки,
от которой печатать до конца (со знаком '+'):

> -Ьа11 -3 /изг/дгее)с
> Ъал.1 +6 /изг/дгееЬ
— три последние строки;
— последние строки, начиная с 6-й.
Определение типа файла. Для определения типа файла применя-

ется команда Ше:

> Ше /Ып/1з /изг/Ып еЪс/раззмд
изг/±пс1ис1е/5Ъ<1л.о. п
/Ып/1з:риге ехеси-ЬаЫе — исполняемый;
/изг/Ып :(11гесЬогу — каталог;
/еЬс/раззиа:азс11 ЬехЪ — текст в коде А5СП;
/изг/1пс!иде/з-Ьс1±о.Ь:С ргодгат -Ьех1: — текст Си-программы.

Копирование файлов. Копирование файлов осуществляется
командой ср (сору).

Если текущим каталогом является рго§з/с, то, введя команду:

> ср /еЪс/тоЫ теззаде

можно создать в текущем каталоге рго§з/с файл рго§$/с/те$за2е.
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Его можно было бы скопировать в текущий или другой каталог,
не меняя имени,

> ср /еЪс/то-Ьд ргодз/с

(при этом будет создан файл ргоё5/с/то1:с!).

Если рго§8/с — текущий каталог, того же эффекта достигает
команда:

> ср /еЪз/тоЪс!

(с точкой в качестве параметра).

Если второй аргумент команды ср — каталог, то в качестве пер-
вого можно указать несколько файлов, например:

> ср /еЬс/тоЪс! /изг/1пс1ис1е/5Ъс11о.11 ргодз/с

Режим доступа копии файла совпадает с режимом доступа ис- ,
ходного файла.

' Перемещение и переименование файлов. Перенос и переименова-
ние файлов осуществляются командой ту (тоуе). Эта команда пе-
ремещает файл или каталог из одного места файловой системы в
другое. Побочный эффект — переименование файла.

Пример:

> т\г теззаде тезд
> 1з

тезд

Отличие от копирования состоит в том, что исходный файл бу-
дет уничтожен.

Если файл назначения защищен от записи, то система печатает
режим доступа и спрашивает подтверждение переноса, например:

> ср теззаде тезд
> сЪтос! 444 тезеаде — только чтение
> пге тезд теззаде
теззаде :тос!е 4 4 4 ? у

Второй аргумент команды ту может быть каталогом, тогда файл
переносится под тем же именем:

> пит теззаде ргодз/с

> ей ргодз.с

> 1з

теззаде

Как и в случае команды ср, может быть перенесено несколько
Файлов, если второй аргумент — каталог (с точкой в качестве пара-
метра).
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Удаление файлов. Удаление (уничтожение) файлов производится
с помощью команды гт (гетоуе).

Пример:

> ее! ргодз/с
> гт тоЪЗ
> 1а
теззаде (нет то1Й)

Одной командой гт можно удалить несколько файлов.
Ключ -1 позволяет использовать интерактивный вариант испол-

. нения команды, требующий подтверждения на удаление каждого
файла:

> гт-± С11е1 ^1.1е2
Е±1е1: п (по - нет)
ЕлДе2: у (уев - да)

Можно форсировать уничтожение ключом -Г, даже если файл
защищен по записи, например:

> гт -^ зЪс!л.о.Ъ

ПРИМЕЧАНИЕ 1: ключи -Г и -1 взаимно исключают друг друга.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: этими средствами нельзя уничтожить ката-

лог, пока не уничтожены все файлы, входящие в его состав.
Для удаления нескольких каталогов используется ключ рекур-

сивного уничтожения -г (уничтожить все поддиректории):

> гт -г ргодз

Вариант:

> гт -г * — уничтожить все поддерево-

Владелец файла и защита файла
Каждый файл и каталог имеют владельца - обычно это пользо-

ватель, создавший их в первый раз. Владелец может затем назначить
тип '(вид) защиты файла от трех категорий пользователей:

• владельца (самого себя);
• представителей той же группы пользователей, что и владелец;
• всех остальных пользователей системы.
Каждый файл имеет 3 вида разрешения на доступ:
• чтение г (геай) — можно читать (смотреть) содержимое файла

или каталога (читать с ключом -1 в команде ]к);
• запись \У (\уп1е) — можно менять содержимое файла или ката-

лога (создавать или удалять файлы в каталоге);
• выполнять х (ехесШе) — использовать файл как команду

УМIX и искать (зеагсп) в каталоге.
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Все комбинации трех видов разрешения доступа для трех клас-
сов пользователей (9 комбинаций) записываются в формате (если
все права есть)

Таблица 3.2. Некоторые варианты назначения доступа к файлам / каталогам
(в скобках — восьмеричные числа, кратко характеризующие атрибуты)

Владелец Группа Остальные Краткая запись

гж(7) - го/х (7) п»< (7) 777

ги-(6) ™-(6) то-(6) . 666

г-(4) г-(4) г-(4) _,. . 444

Пример:
> 1з-1 /Ып
-г~хг-хг-х 1Ып 1996 Мс^.26 12

Эта команда показывает режимы доступа.
Команда сЬлюй (установка и изменение режима доступа файлу).

Формат команды сИтое! (сНап§е тоёе) для установки режима:
сЬтой <режим> <файлы>. .

Пример:
> сЪтос! 644 И 12 ±3,

где 644 соответствует ПУ-Г—г—.
Формат команды сЬтоё для изменения режима:
сЬтой <изменения> <файлы> . ',

В изменениях используются обозначения:

и — ивег; г — геай;
§ — §гоир; V — \уп1:е;
о — оШег; х — ехеси1е;
а — а!1;
= — назначить;
+ — добавить;

отнять.

Работа с текстовыми файлами. Она выполняется доста-
точно простыми средствами печати файлов, поиска строк, замены
букв и строк, сравнения файлов и тому подобное. Соответствующие
утилиты ОС весьма эффективны для выполнения таких работ по
сравнению с обычным текстовым редактором.

Владелец

гж(7) -

ги-(6)

г- (4)

Группа

гок (7)

™-(6)

г- (4)

Остальные

п*х(7)

™-(6)

<~ (4)

Краткая запись

777

666

444
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Печать файла. Простейший способ печати — это перенаправле-
ние стандартного вывода команды са1 на терминал, имеющий
устройство печати.

Пример:

> саЪ г±1е > /с!еу/1р

Однако не все терминалы имеют собственное устройство печа-
ти.

В случае общего устройства печати система обеспечивает его
коллективное использование, при котором заявка на печать, застав-
шая устройство занятым, ставится в очередь до момента освобожде-
ния устройства, после чего ее требование удовлетворяется автомати-
чески.

В этом случае используется команда 1рг или 1р, например:

> 1рг ^±1еа глЛеЬ €±1ес.

Имеются также команды просмотра очереди заявок на печать
1р8(а( и удаления заявки из очереди (сапсе!).

Команды 1рг и 1р не обеспечивают разбиение текста на страни-
цы. Это может быть сделано командой рг (ргераге) подготовки фай-
ла для постраничной печати, которая предшествует печати.

Пример:

> рг туЛ1е | 1рг

Размеры страницы по умолчанию равны 66 строкам, длина
строки — 72 знака.

Ключами -и» (\у1<йЪ — ширина) и -/ (1еп§Ш — длина) можно за-
дать другие размеры.

Примеры:

> рг -» 132 -Ъ "Согууегзд-оп ргодгат" СОГГУ.С | 1рг
> рг -1 25 асИг | 1рг

Ключ -А (пеадег) вводит заголовок печати. Двойные кавычки
требуются при наличии в заголовке пробелов, иначе они могут быть
опущены.

Разборка и сборка файла. Многие команды ограничивают разме-
ры файла, который они могут обработать. Если файл слишком ве-
лик, он может быть разбит на части командой «рН{, а после обработ-
ки его можно собрать из этих частей командой са1. Каждая часть
становится независимым файлом с именами, по умолчанию, хаа,
хаЬ, хас,.... хгг. Размер части (по умолчанию) — 1000 строк.

Пример:

> зр!х1: ЫдЕИе
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Можно изменить размер, устанавливаемый по умолчанию, зада-
вая его явно, например 500 строк:

> зрШ: -500 ЫдШе

Можно задавать имена частей, например:

> зрШ: Ыд€11е раг1;

В этом случае имена файлов будут: раг1аа, райаЬ,... раЛгг.
После необходимой обработки всех или некоторых частей ис-

ходного файла его сборка из частей выполняется, например, следу-
ющим образом:

> са-Ь рагЪ?? > Ь±д^±1е.пе»,

где "??" — метасимволы.
Типичным примером применения технологии разборки-сборки

является печать отдельных страниц файла.
Пример:

>рг ЫдЯ1е > Ь±дрг
>зр!±1: -66 Ыдрг
>1рг ха5 ха}

Здесь будут напечатаны 6-я и 10-я страницы размером по 66
строк исходного файла.

Сортировка текстовых файлов. Утилита §ог! упорядочивает за-
писи файла в алфавитно-цифровом порядке.

Пример:

> зогЪ реор!е

В111 ИИИатз 100
Непгу Могдап 112
Магу СХагХ 101
>

Записи отсортированы по первой букве имени, однако можно
выполнить сортировку по фамилиям:

> зогЪ +1 реор!е ' '

Магу С1аг)с 102
Непгу Могдап 112

В111 ИИИатз 100

Ключ +1 означает, что одно слово (поле) с начала строки текста
(записи) было игнорировано при сортировке.

Сортировка по третьему полю с игнорированием лидирующих
пробелов выполняется с использованием ключа -Ь (Ыапк):

> еог*; -Ь +2 реор!е
В111 ИИИатзЮО
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Магу С1аг1^101
НепгуМогдап112

Для сохранения результата сортировки в файле используется
ключ -о (ои{ри1).'

зогЪ -о зогЪ реор!е +1 реор1е

Для слияния уже отсортированных файлов используется ключ -т.
Пример:

>5ог-Ь +1 асЗтреор!е > зогЪас!т
>зогЬ +1 Ьагс1реор1е > зогЫтгд
>зог1: +1 зог!:реор1е > зог1зо^1:
>зогЬ -т +1 зогЪасЗт, зогЪЬагй, зог^зо^Ъ > зог!;а11
>.

Имеется возможность удаления дублированных записей, ис-
пользуя ключ -и (игщ), а также сортировки по нескольким несмеж-
ным ПОЛЯМ.

Подсчет строк, слов и знаков в файле. Подсчет числа строк, слов
и знаков в заданном файле выполняется командой \УС.

Пример:

> ис реор!е
3951реор1е

>.

Ключи -1 (1те§), -\У (УБОГИЙ) и -с (спагас4ег$) могут указать явно
объекты счета, например:

> »с -1 реор!е

3 реор!е

> ис -1с реор!е

1051реор1е & .' . .
>

Поиск строк в файле по образцу (утилита §гер). Утилита §гер (аб-
бревиатура от §1оЬа1 ге§и!аг ехргез81оп рпп{ег) осуществляет поиск по
одному или нескольким файлам и печатает все строки, содержащие
предъявленный образец текста, на стандартном выводе. В простей-
шем случае образец задается постоянной строкой знаков. В общем
же случае он задается регулярным выражением.

Пример:

> дгер Непгу а<3треор1е Ьагйреор1е зо^ЪреорХе

5о:Е1:реор1е: Непгу Могдап 112
>

или:

> дгер Непгу *реор!е
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5о^Среор1е: Непгу Могдап 112
> -

Ключ -V (шуеЛ) предписывает печать всех строк, кроме найден-
ных, например:

> дгер -V "Непгу Могдап" 5о€-Ьреор1е
В111 ИИИатз 100
Магу С1аг!с 101
>.

Двойные кавычки требуются для размещения в образце пробелов. .
Регулярные выражения позволяют вести поиск типа: найти все

слова из четырех букв, начинающиеся на А, или все слова, кончаю-
щиеся на аЫе, и тому подобное. ;'

Рассмотрим примеры задания образцов посредством регулярных
выражений.

Знаки Л и $ помечают начало и конец строки соответственно:
"АОепе818" — найти все строки, начинающиеся словом Сепе§18;
"е8сЬа1и8$" — найти все строки, кончающиеся словом е8сЬа*и8;
"ЛОи(; т со!й$" — найти все строки, равные образцу.
Точка помечает любую букву:
"Лй..." — найти все слова из 4 букв, начинающиеся с буквы д;
"й...$>" — то же в конце строки;
"(1\." — найти все слова из 4 букв, начинающиеся с и и оканчи-

вающиеся точкой. Знак \ (обратная косая черта) отменяет специаль-
ное значение следующего символа.

Квадратные скобки задают списки возможных значений знака:
"Л[аЬсхуг]" — найти все строки, начинающиеся с букв а, Ь, с, х,

у или г;
"Л[Вй][а — г][а — г][а — г]" — найти все слова из 4 букв, начина-

ющиеся с О или д, в которых последние три буквы малые (от а до г).
Фигурные скобки задают количество повторений (замыкание)

предыдущего знака:
"Л[В(1][а — г]{3}" — то же самое, что и предыдущий пример;
"л[а — х]{3, 5}" — найти все слова, содержащие от 3 до 5 малых

букв. Частные случаи замыкания обозначаются специальным обра-
зом:

* — для 0 и более раз;
-Ь — для 1 и более раз;
? — для {0, 1} (ноль или один раз).
Пример:
> дгер " . * " реор!е

Эта команда просто напечатает все строки файла.
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Примеры использования регулярных выражений.
Уничтожение всех пустых строк,в файле:

> дгёр-у "Л $" Л1е > пеиЛ1е

Уничтожение всех строк, состоящих только из пробелов:

> дгер^ "А *$" Е11е > пеиСИе

Трансляция символов (утилита (г). Утилита *г работает со стан-
дартным вводом и имеет два аргумента, задающих упорядоченные
множества знаков, причем каждый знак первого множества заменя-
ется соответствующим знаком второго.

Пример:

> Ъг а-2 А-2 <реор!е
МАКУ СБАКК101

НЕЫКУ МОКСАН112

В1ЪЬ Н1ЫЛАМ5100

Ключ -А позволяет задать множество символов, которые будут
уничтожены, например:

> -Ьг-<1 0-9 < реор!е

Магу С1аг>:

Непгу Могдап

В111 И1111атз
>.

Команды сравнения файлов. В процессе разработки программного
обеспечения возникает необходимость сравнения версий файла на
разных этапах его разработки. Узнать, чем версии отличаются друг
от друга, можно с помощью команды А\П, которая показывает раз-
ницу (сНпегепсе) двух файлов. Сравнение файлов осуществляется по
строкам (записям). В результате выполнения команды печатаются
строки измененные (с), уничтоженные (и) и добавленные (а) во вто-
ром файле-аргументе (по сравнению с первым).

Пример:
> саЪ реор!е

Магу С1аг1с101

5а11у 5т11:Ы13

. аапе Ви11у121 . '

> саЬ реор!е.пе»

Магу С1агК101

5а11у ИЫ1:е113
аатез Иа1Кег112

> <31С^ реор!е реор!е.пеу*
2 с 2
<5а11у 5т11:Ы13
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>8аИУ ИЫ1е113
3 а 2
<аапе Ва11у121
3 а 3
>аатез Иа11<ег112 .

Знаки < и > соответствуют л и ш н и м или отсутствующим стро-
кам Эта команда показывает также номера строк, в которых найде-
ны отличия.

Если строки отличаются только числом разделяющих слова про-
белов, такие отличия можно подавить ключом -Ь (Ыапк), например:

> дд.К-Ъ о1й^11е пемЕИе
>.

Другая возможность быстрого сравнения файлов — команда стр
(сотраге), реализованная на основе побайтового (побуквенного)
сравнения двух файлов.

Пример:
> стр реор!е реор!е.пей

реор!е, реор!е.пе« сИЕ^ег: сЬаг ,17, 11пе 2

В качестве результата печатается число отличающихся байтов
(букв) и строк (линий).

Ключ -1 (1оп§) позволяет распечатать разницу файлов в виде
байтов (адрес и отличающиеся значения).

Пример:
> стр реор!е реор!е.пей

26123127

27155150

30150155

1976061

1986061

Если файлы сильно отличаются друг от друга, их сравнение мо-
жет быть произведено с помощью команды согшп (соглтоп), кото-
Рая показывает, что в двух файлах одинаковое (общее).

Пример:
> саЪ реор!е
Магу С1аг1с 101
5а 11 у Зт11;М13
^апе Ва11у 121
> саЬ реор!е.пеи
Ма^у С1агК 101
5аЦу иЫсе 113
•^атез На1Кег 112

сотт реор!е реор!е.пеи



238 Операционные системы коллективного пользования

Магу С1аг1с
5а11у ЗтгЬЬ
5а11у НЫ1е
^пе Ва11у
аатез Иа1Кег

Результат команды сотт печатается в три колонки: строки пер-
вого файла, отсутствующие во втором; строки второго файла, отсут-
ствующие в первом, и строки, общие для двух файлов.

Можно подавить печать одного или двух столбцов, указывая его
номер в виде ключа, например (печать только третьего столбца):

> сотт -1 2 реор!е реор!е.пе«
Магу С1аг1<
> .

Обработка текстовых файлов командой ам>к. А\уК. — это утилита,
подобная §гер. Однако, кроме поиска по образцу, она позволяет
проверять отношения между полями строк (записей) и выполнять
некоторые действия над строками (генерировать отчеты). Название
не является акронимом, оно образовано первыми буквами фамилий
авторов (А. V. Апо, Р. У. ШетЪег§ег и В. \У. КегпщЬап).

Задание поиска-действия следует синтаксису:
/<образец>/{<действие>}

Как образец, так и действие могут отсутствовать. Найденные по
образцу строки при отсутствии заданного действия передаются в ка-
нал стандартного вывода (на экран). Образец задается регулярным
выражением, как и в утилите §гер. Если образец отсутствует, то об-
рабатываются все строки.

Рассмотрим примеры действий, которые можно выполнить
командой а\ук.

Перестановка полей строки выполняется с помощью ссылки на
поле $п, где п — номер поля, например:

> саЪ реор!е
Магу С1аг1с 101

Непгу Могдап 112

В111 ИИИатз 100

> а»]с ' {рПп*: $2 "," $1 "
Л
1" $3}' реор!е

С1агК, Магу 1 01
Могдап, Непгу112
ИИИатз, В111 100

Здесь Л1 (<Ог1+1>) — знак табуляции.
Параметры поиска и обработки с помощью утилиты а«й могут

быть заданы в файле, например:
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> саЪ з«ар

{рг!пЬ $2 "," $1 "~1" $3}
> а«1с -г зиар реор!е

Утилита а\уК имеет встроенные образцы и переменные. Образцы
ВЕбШ и ЕN^ означают начало и конец файла соответственно. Пе-
ременная NК (МитЬег оГ Кесогйх) означает число записей (строк) в
файле, МР — число полей (слов) в записи. Можно использовать пе-
ременные, объявленные пользователем.

Пример, подсчитывающий среднее значение третьего поля фай-
ла 1епш8 (программа действий для а\уК находится в файле ауега§е):

> саЬ > аVе^аде
(ИоЬа! - ЬоЬа! + $3}
ЕГО (рг!п1: "АVе^аде Vа1ие 1з", 1:о^а1/ЫК}
ЛП
> а«1с -Е аVе^аде •Ьепп1з
Ауегаде уа!ие 1з 8 .9

Образец поиска в а\уК может содержать условные выражения.
Пример выборки из файла (епшк всех записей, значение третье-

го поля в которых не меньше 10:
> аи)с '$3 >=10 {рг1п-Ь $ 0 } ' -Ьеппхз
5^:еVе Пап1е111
НапК РагКег18
^ас1<. Аиз1;еп14
>.

Знак $0 (доллар-ноль) — это ссылка на всю запись (строку).
В общем случае выражение для условия подчиняется синтакси-

су, близкому к синтаксису выражений в языке Си. Кроме того, в
команде а\уЬ допустимо указывать отрезок образцов.

Пример выборки всех записей, сделанных с 1996 до 1998 года:
> зогЪ -п -о сЬагй.з сЬагй
> а** '/1996/, /1998/ {±^($2 < 8.00 рг!пЪ $0}'
сЬагй.з
1996 7.50 СЬаЬеаи

1997 7.75 СЪаЪеаи
1998 5.99 СЬаг1ез

Как видно из примера, в программах действий для а^Ь можно
использовать управляющие структуры.

Пример цикла для печати полей всех записей файла в обратном
п°рядке:

> а«1с {^ог (х = N5-; 1 > 0;--1) рг!п1: $1} С1,
6 ^Р — число полей в записи.
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Связь пользователь-пользователь. Система 1ЛЧ1Х предпо
лагает возможность коллективной работы и кооперации пользовате
лей. Это требует развитых средств связи пользователей между собой
В системе имеются следующие1 возможности коммуникации:

• команда итйе (писать) для немедленной посылки сообщения
другому пользователю;

• команда таИ (почта), реализующая электронную почту.
Посылка сообщений командой югИе. Командой шКе посылается

сообщение указанному пользователю в момент исполнения этой
команды. Это означает, что адресат должен быть в этот момент в
системе (оп Нпе). Немногим нравится, когда сообщение приходит в
случайный момент, в особенности — во время набора собственного
текста. Поэтому вы должны быть уверены в необходимости такого
немедленного взаимодействия.

Типичный пример:

> *пг±Ъе рай!
Срочно пришли отзыв на статью!! !
Л
0

>

Сообщение заканчивается вводом знака конца файла <С1т1+О>.
Адресат увидит у себя на экране:

Меззаде Сгот дода ЪЪу 00...

Срочно пришли отзыв 'на статью! ! !

ЕОГ

Если вы намерены ждать ответа и вести диалог, можно не вво-
дить знак конца файла до конца диалога.

Пример:

> »г:И;е тагу
Приглашаю сегодня вечером в гости.

Извини, сегодня я иду в театр.•

Тогда завтра?

И завтра не могу. Давай на следующей неделе?

Ну, хорошо.

ЕОР
Л
О

>

На стороне абонента на экране будет:
Меззаде г̂от дода ЪЪу 00...

Приглашаю сегодня вечером в гости.

Извини, сегодня я иду в театр.

Тогда завтра?

И завтра не могу. Давай на следующей неделе?
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ну/ хорошо.
ло
Чтобы узнать, работает ли абонент в системе в данный момент,

жно воспользоваться командой и>йо.
Пример:

> »ьо
дода «у0008:30 .

рай! «у0308:31
Ьог1з Ы;у0704:12

тагу и;у0809:01

Текст сообщения можно взять из файла, перенаправив стан-
дартный ввод для \уп1е из этого файла.

Пример (сообщение из файла тезваде):

«гд-Ъе ре^ег < теззаде

Текст сообщения можно формировать, выполняя команды внут-
ри текста. В этом случае команде должен предшествовать восклица-
тельный знак, например:

> «г!Ъе реЪег
Нужные тебе файлы в каталоге:
!рий
/изегз/тагу/сЗосз/зресз

/изегз/тагу/йосз/зресз - •-
ЛП

>

Ответ команды завершается также восклицательным знаком. Ни
команда, ни ответ в текст сообщения не попадают.

Пользователь может запретить получение сообщений на терми-
нал командой:

> тезд п
>,

где п — от по (нет), и, наоборот, разрешить прием командой:
•̂  иезд у
>,

где у — от уез (да).
^та же команда без параметров сообщает, в каком состоянии

ЭДится терминал пользователя (по или уев), например:
* Шезд
1з у

' е' прием разрешен.
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При входе в систему устанавливается состояние у.
Электронная почта (таИ). Электронная почта — это средст

позволяющее пользователям посылать друг другу сообщения к°'
торые накапливаются в почтовых ящиках, реализованных в ' с и
теме.

При входе пользователя в систему он извещается о наличи
почты, например:

1од±п: дода раззиогс!: . . .

уои паVе та!1
>

В отличие от команды н>п1е, в режиме таИ о приходе почты
пользователь извещается только после окончания текущей работы.
Поступит сообщение:

уои ЬаVе тал.1 (для вас есть почта).

Для получения почты необходимо ввести команду таИ без пара-
. метров:

> таИ

Ргот реЬег Ией Лт 9 17:58:23 1999
Завтра в 16:30 можно поиграть в преферанс.
Если согласен, сообщи, где встретимся
?

Подсказка (?) означает, что система таИ ждет указания о том,
, что делать с почтой: печатать, сохранить, уничтожить или выйти из

команды таи.
Введя знак вопроса, вы получите меню возможных действии .

(подкоманды): I

?? |
д (ЧШ1) закончить;
х (ехН \уЦЬои1 сЬап§т§ таП) выйти без изменения почты;
Р (рпп1) печатать;
з [Ше] зауе — сохранить в файле;
и [Ше] зате адИКои! Ьеайег — то же без заголовка;
- рпп1 ргеу1ои5 — печатать предыдущее;
о! (Йе1е1е) уничтожить;
+ пех1 (по Йе1е1е) следующее (не уничтожать);
т изег (таЛ 1о изег) переправить другому пользователю;
! стс! (ехеси1е ст<3) выполнить команду;
9

<С1г1+Р>

Кроме этих десяти подкоманд, можно также ввести
(то же, что и ц) или нажать клавишу возврата каретки (<Егне
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пои сохранении почты в файле на экране высвечивается следу-
ющее письмо, если оно есть:

? з ггот_ре1:ег
г гот реЬег

?

Можно переслать данное письмо другим пользователям, напри-

мер, использовав подкоманду т:

-> т тагу Ьог1з деогде

Для посылки почты необходимо ввести команду таН с парамет-
ром (имя пользователя) и текст письма, заканчивая его знаком кон-
ца файла (<С1г1+О>), например:

> та±1 реЪег
Извини, я не смогу играть завтра.-
Л0
>

Посылка ответа может быть произведена при просмотре почты.
Пример:

?! таН реЪег
Извини, я . . .
А0 *

Для просмотра почты из файла можно ввести команду таП с
ключом -Г:

> таН -{ Егот_ре'Ьег

Для выхода из режима та11 необходимо набрать я, например:

? ч .
уои Ьауе таН
>

Работа с почтой закончена.
Стандартные файлы. Многие команды работают по умол-

чанию со стандартными файлами:
51апс1аг(1 1при1 (5.1.);
51апс1агс1 Отри! (8.О.);
ОшвпокИс Ои1ри1 (О.О.).

воз '11нако есть средства изменения параметров умолчания, т. е.
Та °*НОсть указать другие файлы вместо стандартных. Можно
пер

 в Качестве О.О. использовать 8.0. Эти средства называются
^правление (гесЦгесИоп) ввода и.вывода.

Вода РенапРавление стандартного вывода. Для перенаправления вы-
Используется знак >.
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Примеры:

> 1з-1 — вывод на экран = 51апс1агс1 оиГрш;
> 1з-1 > сНгсопЪз — вывод в файл с11гсоп15;
> саЪ сИгсоп^з — вывод на экран.

Пробелы вокруг символа «>» необязательны. Возможно перен
правление вывода с добавлением (с дописыванием в файл), обозна
чается ».

Пример:

> р«а » сИгсоп-ьз — добавить в файл имя текущего каталога.

Перенаправление стандартного ввода. Для перенаправления
стандартного ввода используется знак <.

Примеры:
> та!1 — ввод сообщения с экрана;
> таз.1 < теззаде — ввод сообщения из файла те$5а§е.

Эта возможность используется реже, чем перенаправление вы-
вода. Тривиальный случай перенаправления ввода:

> саъ < Ы11з_е11е
> саЪ ЪЫз_^±1е

(это две эквивалентные команды).

Можно одновременно перенаправить и ввод и вывод, например:
> саЪ < 1еЛ > гхдЫ:

Нужно, чтобы 1еЛ не равнялось п%Ы, иначе можно потерять
входной файл. Безопаснее использовать знак », чем > (т. е. добав-
ление безопаснее, чем запись).

Организация конвейеров команд. Конвейером называется группа
команд, объединенных программными каналами. Программный ка-
нал образуется назначением стандартного вывода одной команды
стандартным вводом следующей команды. Для формирования про-
граммного канала используется знак (вертикальная черта).

Пример 1: ,
> мЬо | мс -1 — создание списка активных пользователе

подсчет их числа (соип!);
19 — ответ, то есть 19 пользователей.
>

. Пример 2:

> 1з -1 /Ьпр | дгер тагуапп | зог1; +3пг ' ^
листинг каталога поиск записей, со- сортировка (по 4- печать - о

/1тр держащих строку му полю) найден- Д04

«тагуапп» ных записей сп
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фильтры. Так называются команды, которые могут получать
ные со стандартного ввода и выводить данные на стандартный

Д ,г>п Большинство команд является фильтрами, однако есть иск-
ньШОД' ^ т _

чения, например команда 1з не может работать со стандартным
Л одом, а команда 1рг не может работать со стандартным выводом.

Диагностический вывод. Сообщения об ошибках, возникающих
выполнении команд, используют т. н. диагностический вывод.

По умолчанию диагностический (как и стандартный) вывод произ-
водится на экран, однако он может быть перенаправлен в любой
файл. Для этого используется дескриптор файла (целое число), ко-
торый для стандартных файлов равен:

0 — 51апс1аг<1 трШ;
1 — 51апс1агс1 ошриг;
2 — О1а§по8и'с оигрШ.
Пример:
> са-Ь зоте:Ех1е > оиЪ^Ие 2> егг^Ие,

где знак > эквивалентен 1>.
Если вы хотите, чтобы сообщения об ошибках нигде не прояв-

лялись, направьте их на /йеу/пиН.
Если вы хотите направить сообщения об ошибках туда же, куда

производится вывод данных, нужнр набрать
> саЪ еоте^Ие | & 1рг.

Обработка команд в фоновом (Ъас^оипй) режиме. Обычно
команды выполняются в интерактивном (Гоге§гоипо!) режиме, т. е.
«пока вы ждете». Однако, если во время выполнения некоторой
команды вы хотите выполнять другие команды, то первую команду
можно выполнить в фоновом (Ъаск§гошк1) режиме, например:

> пгоЕГ <*ос &
2 0 4 2
>.

Как видно из примера, для организации фонового выполнения
°манды пго(Г использован завершающий знак &.

Система 1Ш1Х создает процесс, который выполняется незави-
мо от командного интерпретатора. Ответ 2042 — это идентифика-

°Р созданного процесса (РЮ).

о Стандартный вывод фонового процесса лучше перенаправлять в
ин Л ~за опасности совмещения на экране стандартного вывода

еРактивного и фонового процессов), т. е.:
^ пго« йос > сЮс.Согта*: &
2 0 4 2
>
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или:

> пгоЕ^ дос | 1рг &
2 0 4 2
>

Чтобы выяснить состояние фонового процесса, следует испол
зовать команду р« (ргосезз зШш}:

> рз

РЮ ТТУ Т1МЕ СМБ

2036 02 0 : 0 5 зЬ (1о8т — процесс терминала № 2)
2042 02 0:02 пгоН йос (ЬасЬёГОипс!)

2043 02 0:01 рз (саС р§)

2050 08 0 :03 зЪ (1о§1п — процесс терминала № 8)

Это показывает, что выполнение команды пгой" еще не закончи-
лось. Ключи -1 и -а в команде р§ могут дать больше информации об
активных процессах:

-1 — информация о родителе, адрес, приоритет и т. д.
-а — информация о всех процессах системы.
Выполнение процессов с низким приоритетом. Рассмотрим орга-

низацию выполнения процесса с низким приоритетом (понижением
приоритета). Приоритет процесса определяется значением парамет-
ра шее (приоритет тем выше, чем меньше шее).

> п±се пгоИ йос > дос. йпЪ &

2099

>.

Пусть начальное значение шее равно 20. Перед исполнением
команды этот параметр автоматически инкрементируется (подверга-
ется приращению). По умолчанию величина инкремента равна 10.
Таким образом, приоритет созданного процесса будет соответство-
вать величине шее = 30.

Рассмотрим еще один пример:

> п.гсе-5 пго^ йос > (Зос.йгЛ & .

Здесь инкремент задан явно и равен -5. В результате параме р
шее будет равен 25 и соответственно приоритет будет на 5 едини
выше, чем по умолчанию.

Уничтожение процесса. Для уничтожения процессов служ
команда 1ы11.

Пример:

> Ы11 2042 (завершить процесс с РГО = 2042)
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или:
> Ы11 9 2042,

число 9 — ключ (сигнал) безусловного останова. Другие сигналы
Г интервала (1, 15), посылаемые системой задаче, можно блокиро-
* ть написав соответствующую процедуру реакции на сигналы.

Средства разработки программ. Система УМХ обеспечи-

ает богатый набор средств для разработки программ, включающий
компиляторы, редактор связей (Нпкег), символьный отладчик, сред-
ства ведения программных проектов и разработки языковых про-
цессоров, архивные средства и другие.

Редакторы ех и VI. Обозначения ех и VI — два различных имени
расширенной версии редактора ей (который входит в комплект
стандартной поставки системы). Эта програм-ма работает как экран-
но-ориентированный редактор при обращении по имени VI и как
строчно-ориентированный редактор при обращении по имени ех.
Редактор V! (аббревиатура словосочетания У1зиа1 ТШегргеШог — ви-
зуальный интерпретатор) может быть включен, а может быть не
включен в версию ОС 1ЛМ1Х.

Работа с этими редакторами производится в двух режимах:
командном и ввода текста (1ех( еп(гу). Переключение в командный
режим осуществляется клавишей <Е§с>.

Вызов редактора VI
Пример команды:
> VI туЛ1е

В качестве параметра может быть указано одно или несколько
имен файлов (через пробелы) — для их последовательного вызова
на редактирование. Если имя файла не указано, то появится начало
пустого файла (курсор в начале первой строки).

Варианты использования команды:
> VI + туЕхХе

На экране будет находиться конец файла; курсор — в начале по-
бедней строки.

* ̂  +10 ту^Ие

айл будет выведен таким образом, что строка 10 окажется в
Ре экрана, а курсор будет расположен в начале этой строки.
Выход из редактора VI

выхода из редактора используются два метода:
если ВЬ1 хотите запомнить изменения — Екс:^!Еп1ег (нажать

а клавишу <Е§с>, ввести двоеточие (оно появится в нижней
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Пример:
^с _с ЪезЪ.Е сЬес)с ргсууе. 1:

* 1а /ЦЪ/ггЪО.о *.о.-1 Г77
1з а. оиЬ сЬес!с.Е сЬес!с.о ргоуе . ± ргс^е. о ЪезЪ.С Ъез^.о

?

Здесь добавлены файл /ИЬДгШ.о стартового модуля для програм-

на фОРТРАНе (/НЬ/сгЮ.о для Си) и библиотека подпрограмм
1Р77 для ФОРТРАНа (1с для Си). Могут быть добавлены и другие
библиотеки. Обозначение -1х является сокращением для /ИЬ/ИЬх.а

пи'любом х. Следует заметить, что библиотеки указываются по-
следними (не являются ключами команды 1й).

При автоматическом вызове линкера (редактора связей) стартовый
модуль и ряд библиотек вызываются по умолчанию. Чтобы их увидеть,
в командах вызова компилятора следует применить ключ — V.

Библиотеки программ. Как отмечалось выше, на вход редактора
связей могут подаваться не только файлы объектного кода, но и
библиотечные файлы, которые оказываются удобным средством
хранения объектных модулей, если их становится очень много.

Имя библиотечного файла обычно оканчивается на.а. Для со-
здания, пополнения и просмотра библиотечных файлов использует-
ся команда аг (архив).

Пример создания библиотеки из трех объектных файлов:
> аг ГСГУ ехат.а ЪезЪ.о сЬесИ.о ргс^е.о
а - ЬезЬ.о
а - сЬес^.о
а - ргоуе.о
>

Здесь ключи команды аг означают:

г - заменить (гер!асе) модули в библиотеке;
с - создать (сгеа1е.) библиотеку;
V - печатать включаемые модули (уегЪозе).

Теперь мы можем вывести на экран содержимое библиотеки
командой аг с ключом I (1аЫе о^ согйепт):

> аг ъ ехат.а •ЬезЪ.о сЬес!с.о р^оVе.о

ссылаться на библиотеку в командах вызова компиляторов или
Реактора связей, например:

* аг 1: ехат.а
^ез^.о
сЬес!<.о

Ргоуе.о
>
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части экрана), затем ввести символы \у, д, восклицатег,
знак и нажать на клавишу <Еп1ег>); " Нь'й

• если нет: Е«с:§!Еп1ег.

Вызов компиляторов. В системе УМIX имеются компилято
языков Си, ФОРТРАН-77, ПАСКАЛЬ и другие. Команды вь!̂ ' С

компилятора имеют вид ее, Гс, рс и т. п. Параметрами этих ком°ВЗ

являются имена файлов с текстами программ на исходных язы Д

Имена этих файлов должны иметь расширения .с, .1, ,р и т. п *
Примеры:

> ее ргодгат.с
> ±с ЪеаЪ.^
> рс ехатр!е.р х

Результатом работы компилятора является файл исполняемого
кода, имеющий по умолчанию имя а.ои! Если вы хотите дать ему
другое имя, это имя следует указать явно, с ключом -о, т. е.: -о
<имя_файла>.

Пример:

>±с -о ЪезЪ ЪезЪ.г

>1з ЪезЪ ЬгзЪ.С •»
>

Редактор связей. На практике программы создаются из множе-
ства раздельно транслируемых модулей, каждый из которых занима-
ет отдельный файл. Результатом компиляции каждого модуля явля-
ется файл объектного (перемещаемого) кода, имя которого получа-
ется заменой исходного расширения .с (или .Г, .р и т. д.) на .о. Затем
все объектные файлы объединяются с помощью редактора связей в
единую программу, помещаемую в файл исполняемого кода.

Редактор связей, (Нпкег) может вызываться как независимой
командой Ы, так и автоматически при выполнении команд вызова
компилятора се, Гс, рс и т. д. В последнем случае эти команды могут
иметь несколько параметров-файлов, имена которых могут оканчи-
ваться не только на .с, А, .р, ..., но и на .о.

Файлы исходного текста компилируются, а затем все фаиль
объектного кода, как полученные в результате компиляции, так
указанные в качестве параметров команды вызова компилятора,
редаются редактору связей. Результатом его работы по-прежн -
является файл с именем а.ои* (если не указано явно дРугое

ч

ИМбь,
При этом, как правило, объектные файлы уничтожаются,
сохранить их, можно подавить автоматический вызов реДа

связей ключом -с (только компиляция) в команде вызова ком
тора.
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Следует помнить, что порядок размещения модулей в библиот
ке существен. Например, если подпрограмма 1ех1 вызывает подпп0

С

рамму сЬесЬ, то файл (е§1.о должен предшествовать файлу «ЬесК
библиотеке. ' !

Для выявления и печати таких зависимостей предназначен-
команда 1оп1ег.

Системное администрирование. В функции администрато
ра системы 1Ж1Х входит повседневное управление системой в<
всех аспектах ее существования, таких, как подключение новы;
пользователей, управление файловой системой, изменение конфи
гурации и других. Следует заметить, что на персональных ЭВМ эп
функции могут исполняться прикладным программистом.

Имеется ряд команд, расположенных обычно в каталоге /е1с
рассчитанных на управление системой, таких, как Г«сЬ, пюим(, сйота
и т. д. Как правило, каталог /е{с доступен только суперпользовате-
лю, так что системный администратор должен обладать правами су-
перпользователя.

Спецпользователи. Это пользователи, выполняющие действия
над системой, недоступные обычным пользователям. Один из них,
имеющий неограниченные полномочия, называется суперпользова-
телем и имеет обычно имя гоо*. Разные системы могут иметь и дру-
гих спецпользователей, например пользователя с именем Ып, обла-
дающих меньшими полномочиями, чем суперпользователь.

Имеются команды, которые может выполнить только супер-
пользователь, в частности установка даты командой йа{е, монтаж
файловой системы командой пюипг, создание специальных файлов
командой тКпогё и др.

Стать суперпользователем можно несколькими способами. Пер-
вый — загрузить систему в режиме единственного пользователя.
Другой, применяемый на многопользовательской системе, — вы-
полнить команду 811 (шрешзег). Администратору системы рекомен-
дуется входить в систему как обычному пользователю и только
случае необходимости становиться временно суперпользователем
команде 811.

Пользователи и группы. Имеется два файла с именами разз
§гоир, находящихся в каталоге /е*с, которые содержат информаи _
о пользователях и группах пользователей соответственно. Одна
пись в файле ра§8\уй соответствует одному пользователю и
следующие текстовые поля, разделенные символом двоеточия.

• имя пользователя;
• пароль пользователя (в закодированном виде);
• целочисленный идентификатор пользователя;
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целочисленный идентификатор группы;
. комментарий, который содержит сведения о месте работы

пользователя и может использоваться командой Гш§ег и учет-
ными программами;

• каталог пользователя;
• интерпретатор команд пользователя.
Пример записи файла ра§8\уй (с пустым комментарием):

тагу :КюНи1ЬЕ: 201:10 : : /изегз/тагу: /Ып/сзЬ

При наличии комментария его синтаксис определяется учетны-
ми программами. , - ..

Для некоторых системных программ требуется, чтобы иденти-
фикатор суперпользователя был равен нулю, а имя — гоо1.

Одна запись в файле §гоир соответствует одной группе и пред-
ставляет собой строку текста со следующими полями, разделенны-
ми двоеточиями:

• имя группы;
• пароль группы (в закодированном виде);
• целочисленный идентификатор группы;
• список имен пользователей группы, разделенных запятыми.
Пример записи файла §гоир (для группы без пароля):

зесЪ2115::10:тагу, заз, •Ьетр, дез

Добавление нового пользователя в системе требует выполнения
следующих трех действий, которые обычно реализуются командным
Файлом с именем петгзег или аййизег:

• добавить запись в файл ра§8\уй с информацией о пользователе;
• создать .каталог пользователя, причем пользователь должен

быть владельцем этого каталога;
• добавить или скорректировать запись в файле §гоир в соответ-

ствии с членством пользователя в некоторой группе.
Добавление и коррекция записей в файлах развей и §пшр могут

'полниться текстовым редактором (если нет командного файла
п^и$ег).

Каталог пользователя создается суперпользователем (возможно,

и

 СреДством скрипта пе\™§ег) и вначале принадлежит ему. Чтобы
(и №нить пользовательскую и групповую принадлежность каталога

с(1

 Л1°бого файла), используются команды сЬош! (спап§е О\УП) и
СУП (с^агЩе §гоир) соответственно. Их может выполнить только

УПеРполь3ователь.
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Часто новый пользователь забывает свой пароль. Суперполь
ватель может в этом случае изменить пароль пользователя коман -
ракели, затерев забытый и сообщив пользователю новый: и

# раззис! тагу

Ые« раззъгс!: ттт

ЕеЪуре пей разз*гс1: ттт

#

• Вводимый пароль (здесь — ттт) не виден.
Подключение терминалов. Все терминалы, которые могут быть

подключены к системе, должны быть описаны в специальном файле
с именем /е1с/Иу$ (версия 7) или /е^с/тШаЬ.

Каждому терминалу в этих файлах соответствует одна строка.
Форматы файлов /е{с/М;у8 и /е{с/шШаЬ сходны в том, что первый
символ является цифрой, нулевое значение которой соответствует
отключенному (логически) терминалу, а единичное — подключен-
ному терминалу. Кроме того, формат обоих файлов предусматрива-
ет наличие имени спецфайла, соответствующего терминалу (второе
поле в файле /е{с/тН(аЬ).

Типичная строка в файле /е1с/тШаЬ имеет вид:

1:ЬЗ:с:/еЪс/деЪЪу ЪЪу!3 Н О

Первое поле имеет подполя, разделенные двоеточием.
При загрузке системы ее последним шагом является запуск на-

чального процесса с номером 1, выполняющего команду /е(с/шК.
Команда шй, отрабатываемая перед выполнением системного стар-
тового командного файла /е(е/ге, просматривает файл е*с/шШаЬ.
Для каждой строки этого файла, начинающейся с ненулевого сим-
вола, совпадающего с состоянием начального процесса (при запуске
равного единице), команда шй порождает второй процесс в цепочке
(тй-§еиу-1о§т-зпе11).

Порожденный процесс исполняет команду, указанную в четвер-
том подполе первого поля файла /е4с/шШаЬ (в рассмотренном при-
мере — /е*с/§ейу).

Команда §еМу выдает на терминал, указанный именем спецфа
ла во втором поле файла /е4с/шШаЬ, содержимое файла /ейу «55 '
если он существует, и вслед за этим выводит на терминал текст п
сказки из записи файла /е4с/§еМуйей, содержащего характерист
терминала (обычно — 1о§т:). После этого команда §е(1у читает

, пользователя и вызывает команду 1о§ш, передавая ей имя польз
теля в качестве параметра. ^

Команда 1о§ш вводит пароль пользователя и после Успе^исИ

проверки пароля, выполняет команду из последнего поля з
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го ПОЛьзователя в файле /е1с/ра85\у<1 (обычно — /Ьт/8Ь или
ДЯ /сзЬ), а также устанавливает в качестве текущего начальный ката-

г пользователя, указанный в предпоследнем поле записи данного
пользователя в файле /е1с/ра8§>у<1.

Команда зЬ или скЬ командного интерпретатора выполняет
гартовые файлы с предопределенными именами (.ргоШе для

л- сзЬгс и.1о§т для сзЬ), выводит подсказку и ждет ввода очередной
команды пользователя.

По окончании сеанса (подачей команды 1о§ои1 или ЛО), а также
в случае неверного пароля управление возвращается в команду §е1-
1у, которая перезапускается повторно, если в'"треть'ем подполе пер-
вого поля записи файла /е^с/шйаЪ для данного терминала стоит
символ С (согШгшаПу); если же в этом поле стоит пробел, то коман-
да §е«у завершается.

Периодическое выполнение заданий. Одной из команд, выполняе-
мых в составе системного стартового командного файла /е1с/гс на-.
чальным процессом, может быть команда /е1с/сгоп, создающая по-
стоянный процесс, пробуждающийся периодически каждую минуту.
Этот процесс просматривает записи файла /изг/НЪ/сгогйаЪ в поисках
заданий, которые должны быть выполнены.

Типичный файл сгоп&Ь может выглядеть следующим образом:
саЪ /изг/ИЬ/сгоп-ЬаЪ
О 0 * * * /еЬс/ЬасХир -^зсЬ
0 , 1 5 , 3 0 , 4 5 2-23 * * * /изг/1±Ь/аЪгип

Первые пять полей записи файла сгоп1аЪ означают минуты
(0—59), часы (0—23), день месяца (1—31), месяц года (1 — 12) и
День недели (0—6, 0 — воскресенье). В каждом из этих полей мо-
жет быть значение; перечень значений, разделенных запятыми,
или границы интервала значений, разделенные минусом. Звездоч-
ка означает любое возможное значение.

В приведенном примере первая запись соответствует ежесуточ-
н°му выполнению (в полночь) сброса и проверки файловой систе-

ы в течение всего года, вторая — выполнению программы запуска
Дании, запланированных командой а1, каждые 15 минут с 2 часов
"и до 11 часов вечера ежедневно в течение всего года.

Команда а! планирует выполнение командного файла интерпре-

м

тора 8Ье11 (зЬе11-скрипта), указанного ее последним аргументом в
Мент времени, заданный ее первыми аргументами, например:

аъ 2300 ;}ип 16 зсг1р«11е_1

д казанный файл будет выполнен в 11 часов вечера в указанный
ь текущего года. Точность времени запуска зависит от периода
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пробуждения постоянного процесса, выполняющего команду
Все действия процесса, выполняющего сгоп, фиксируются в уч°П

ном файле /и5г/ПЬ/сгоп1а§, если он существует и открыт на запис^'
момент выполнения этой команды. в

Команду а1 может запустить любой пользователь, чтобы ост
вить задание на ночное время.

Управление операционной системой. Средства управления опепя
ционной системой — аппаратно-зависимы, однако приводимое
ниже описание этих средств является типичным для большинства
версий ОС 1Ш1Х.

Операционная система хранится на дисковом томе в некотором
заданном формате. Для задания формата используется команда
инициализации тома /Мп/шН с одним обязательным параметром —
именем спецфайла для устройства, на котором находится инициа-
лизируемый том. Остальные необязательные параметры могут ука-
зать размер логического блока, единицы передачи данных между то-
мом и оперативной памятью и размер загрузочной области в байтах
(при отсутствии их значения выбираются по умолчанию).

Каждый том имеет одну загрузочную область, содержащую це-
лое, возможно нулевое, число логических блоков. Загрузочная об-
ласть полностью находится вне какой-либо файловой системы. Из-
менение ее размера возможно только при переинициализации тома.

Каждая загрузочная область может содержать только одну ОС
(или часть одной ОС). ОС состоит из последовательности кодовых
сегментов, расположенных в загрузочной области одного или не-
скольких томов, причем граница между томами может быть внутри
некоторого сегмента.

ОС хранится в загрузочном формате. Помимо загрузочной обла-
сти, она может располагаться также в ряде обычных файлов, каж-
дый из которых содержит целое число кодовых сегментов, заканчи-
вающихся двумя нулевыми байтами. Этот формат не является загру^-
зочным, однако он может быть преобразован в загрузочный
командой /1Ът/08ср.

Содержимое загрузочной области в действительности состоит и
одного или нескольких ОС-файлов. Каждый ОС-файл начинается
заголовка, содержащего флаг загружаемое™, номер тома и чис
томов, занятых операционной системой. Системный загрузчик з ^
гружает ОС-файл только в том случае, если флаг установлен в̂  со
стояние загружаемое™. Установку состояния флагов ОС-Файл
можно выполнить специальной командой /1Ьш/08тагК с параме^
ром, указывающим имя спецфайла для устройства, на которое
ставлен том с загрузочной областью. Ключ в этой команде устан
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„т Алаг в состояние загружаемости или незагружаемости. Упо-
тмва^ 1 ^ /„. ,

«тая выше команда /1Ьт/о8ср позволяет выполнить следующие
МЯ"ствия по копированию сегментов ОС:
Де . копировать ОС из одной (или более) загрузочных областей

тома (томов) в загрузочную область другого тома;
. копировать ОС из обычных файлов в ОС-файлы для создания

(опиия -т, от тег§е) или модификации (опция -а, от асШ) ОС
в загрузочной области;

« копировать ОС-файлы в обычные файлы для разделения ОС
на части (опция — к, от $рШ) или в один обычный файл (оп-
ция -Г, от Ше).

Для проверки целостности ОС в загрузочной области, а также
для контроля добавленных сегментов можно' выполнить команду
/1Ьт/о8(Ж, например:

озс1с -V /с^/гЫ

Опция -V вызывает печать списка имен всех сегментов ОС.
Команда проверяет корректность:

• заголовков ОС-файлов;
• списка сегментов;
• контрольной суммы каждого сегмента.
Первоначальная установка ОС или части ОС выполняется

командой ор1ш81а11, а модификация версии ОС — командой ор1ирйа-
1е. Эти команды следует выполнять в однопользовательском режиме
и завершать перезагрузкой системы.

Данные для установки или модификации версии ОС расположе-
ны на дистрибутивном томе. Параметром обеих команд является
имя (номер) устанавливаемого или модифицируемого программного
продукта.

Наконец, имеется возможность загружать несколько разных ОС
(или версий одной ОС), используя одну загрузочную область на сис-
темном диске (/йеу/гКй). Этот вариант загрузки выполняет команда
/1Ьц1/с118у8 (сЬапёе зуйет), являющаяся командным файлом. Внутри
командного файла сЬ§у§ используются команды озер — для перестрой-
ки загрузочной области для новой ОС чтением ее сегментов из обыч-
нь'х файлов и О8сК — для последующей проверки загрузочной области.

Так как команда сЬ§у8 не проверяет, все ли пользователи закон-
Яли работу, рекомендуется перед ее выполнением выполнить

команду 8Ы(1о\уп.
Переконфигурирование операционной системы. Параметризуе-

с,°
СТь °перационной системы позволяет оптимальным образом на-

'Роить ее для работы на заданных аппаратных средствах и с учетом
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особенностей использования системы для заданного класса зал
Совокупность значений технических параметров ОС в загрузоцн -'
области называют конфигурацией ОС. и

Для управления конфигурацией имеется команда /1Ьт/цсопй
Ее необязательный параметр указывает спецфайл устройства, на к
тором находится загрузочная область (по умолчанию — /ёеу/гЬ(П
Будучи поданной без опций, команда исопП§ показывает текущее
значение параметров. Опция -Г <имя_файла> позволяет установить
новые значения нескольких или всех параметров из указанного
файла, а опция -и (дегаиН) устанавливает всем параметрам значения
по умолчанию, используя файл /е1с/исопП§1аЬ.

Системными параметрами являются (в скобках указаны значе-
ния по умолчанию):

• устройство виртуальной памяти (системный диск);
• размер буфера кэш-памяти (1024 байта);
• число буферов кэш-памяти (0, вычисляется динамически);
• длина цепочки буферов чтения (0, вычисляется динамически);
• время активности процесса после интерактивного чтения;
• время резидентности сегмента в памяти перед свопингом на

диск (0, вычисляется динамически);
• размер страницы (1024 байта);
• время резидентности страницы в памяти перед свопингом на

диск;
• максимальный размер страничного пула виртуальной памяти

(О, вычисляется динамически);
• число страниц буфера дисплея, где страница равна 24 строкам

дисплея;
• максимальный размер стековой памяти (0, вычисляется дина-

мически);
• минимальная доля страниц в рабочем множестве страниц;
• максимальное число процессов одного пользователя (500).
При выполнении команды исопй§ для изменения системных па-

раметров нужно быть уверенным, что ОС в загрузочной области
совпадает с текущей ОС. В противном случае, результаты выполне-
ния команды будут непредсказуемы.

Загрузка и выключение системы. Загрузка осуществляется, когд
на ЭВМ только что включили питание. Обычно процесс загрузки в
большей или меньшей степени автоматизирован и заключается
последовательном вызове программ, каждая из которых загру*ае

запускает следующую. Первая программа, самая простая, загру*е
всегда и запускается при включении питания ЭВМ автоматичес
или вручную. В процессе загрузки может потребоваться ответить
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просы системы, например, касающиеся устройства, на котором
Сходится загружаемая система. В завершение процесса загрузки
истема выполняет командный файл /е!с/гс, который, вообще гово-

может содержать любые команды, но обычно содержит команды
т л я выполнения следующих действий:

. демонтаж старых файловых систем;

. монтаж новых файловых систем;

. удаление старых журнальных учетных файлов;

. удаление временных файлов;
• запуск процессов ирйа1е и сгоп.
Выключение многопользовательской системы производится вы-

полнением командного файла /е^с/яЬи^оууп, который обычно вы-
полняет следующие действия:

• посылает предупреждающие сообщения всем активным поль-
зователям;

• уничтожает все процессы, кроме процесса консоли;
• очищает все буферы обменов с файлами;
• демонтирует файловые системы;
• выполняет, если нужно, процедуры копирования данных;
• выключает питание ЭВМ, если это позволяет аппаратура, в

противном случае, питание выключается вручную.
Файловые системы. Файловая система имеет иерархическую

руктуру каталогов и файлов, включая корневой каталог. Файловая
система располагается на устройстве, которое, как правило, являет-
ся магнитным диском того или иного типа. Если диск достаточно
велик, он может быть разбит на несколько логических дисков, тогда
на каждом логическом диске может быть размещена отдельная фай-
ловая система [2, 12].

Каждая файловая система, прежде чем стать доступной, должна
быть смонтирована. Количество файлов в файловой системе огра-
ничено (65536 для 1ЛЧ1Х версии 7).

Структура файловой системы. Каждая файловая система имеет
четыре основные части:

• загрузочный блок — это самый первый блок диска (блок 0),
зарезервированный для системной загрузочной программы;

• суперблок — это первый блок собственно файловой системы
(блок 1), он содержит основные данные файловой системы
и ее размещении на диске, в том числе о списках свободных
'-узлов и блоков;

• '-узлы — это последовательность блоков вслед за суперблоком.
Каждый /-узел содержит ссылки на блоки. Имеется ровно один
'-узел для каждого каталога или файла в файловой системе;

~6698Партыка
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блок содержит 512 байтов, то этого достаточно для обработки фай-
лов до 512 х 10 = 5120 байтов.

Если длина файла больше, чем 5120 байтов, используется 11-й
указатель /-узла, который ссылается на косвенный блок из 128 ссы-
лок на блоки данных. Использование косвенного блока позволяет
увеличить длину файла до величины 512 х ( 1 0 + 128) = 70656 байтов.

Если и этого недостаточно, то используется 12-й указатель /-уз-
ла, ссылающийся на дважды косвенный блок, содержащий 128 ссы-
лок на косвенные блоки (рис. 3.7). Тогда максимальный размер
файла увеличивается до величины 512 х (10 + 128 + 1282) = 8459264
байта.

Наконец, использование последнего, 13-го указателя на трижды
косвенный блок из 128 ссылок на дважды косвенные блоки, дает
предельную длину в файловой системе:

512 х (10 + 128 + 1282 + 1283) = 1082201088 байтов.
Другие версии системы могут отличаться количеством ссылок в

/-узле, косвенных блоках и размером блока данных.
Когда система загружается, имеется только одна из файловых

систем, называемая корневой. В ней находятся все важнейшие ката-
логи (/йеу, /е(:с, /Ьш и пр.). Все остальные файловые системы дол-
жны быть созданы и смонтированы.

'Создание и монтаж: файловой системы. Команда тЫ$ создает но-
вую файловую систему. Она расположена в каталоге /е!с и имеет
два параметра:

/еЪс/пЛГз <имя> <размер>

Первый параметр является именем специального файла и ука-
зывает устройство, на котором создается файловая система. Второй
параметр — размер пространства файловой системы в блоках, он
используется для определения по некоторым правилам числа бло-
ков после того, как размещены /-узлы.

Пример создания файловой системы на флоппи-диске:
>/еЪс/га)с:ез /аеV/г1о 2000
1з1ге = 230

Ответное сообщение указывает число блоков, выделенное для
размещения /-узлов. Далее, чтобы сделать файловую систему извест-
ной операционной системе, надо ее смонтировать командой люшй.
Эта команда подключает корневой каталог монтируемой файловой
системы в один из каталогов корневой файловой системы. Команда
Расположена в каталоге /е(с и имеет два параметра:

/ейс/пюип! <устройс'гво> <кагалог>
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Первый параметр является именем елецфайла для монтируем
го логического устройства, содержащего подключаемую файловую
систему. Второй — имя уже существующего каталога, под которым
монтируется файловая система.

Пример монтажа вновь созданной файловой системы на гибком
диске под каталогом, созданным командой шк(11г в корне корневой
файловой системы: •

>сй/
МЬсЗДг С1орру О
/е^;с/тоип•Ь/с^еV/^10/^:1орруО

Чтобы выяснить, какие файловые системы смонтированы в дан-
ный момент, нужно подавать команду тоип1 без параметров:

>Моип'Ь
/ йет/ СЮ оп / :Е1орруО.

Ответом является сообщение об этих системах (в данном слу-
чае — одной).

Оно формируется на основе данных о монтаже файловых сис-
тем, хранимых в файле

/ еЪс/ тпЪЪаЪ/.

Следует заботиться о том, чтобы права доступа корневого ката-
лога монтируемой файловой системы и каталога, под которым про-
изводится монтаж, были одинаковыми во избежание ошибок опера-
ционной системы.

Сохранение и восстановление файлов. Независимо от объема дан-
ных в системе важно иметь регулярную процедуру сохранения (ко-
пирования) файлов, чтобы обеспечить восстановление в случае их
аварийной потери. Возможны различные способы сохранения. Наи-
более распространенным является еженедельное полное копирова-
ние и ежедневное инкрементное копирование (только изменивших-
ся со времени последнего копирования) файлов. При этом файлы
копируются (сбрасываются) на специальное внешнее устройство па-
мяти, обычно магнитную ленту, однако это может быть и «съемный
дисковый том, а для малых систем — гибкий диск. На этом устрой-
стве файлы хранятся в специальном архивном формате.

Восстановление утраченных файлов производится путем их по-
именного копирования из архивной ленты или тома в файловую си-
стему. Обычно таких файлов немного (например, один или два).

В различных реализациях системы могут быть разные командь
сброса файлов в архив и восстановления их из архива. Это моЖе

быть пара команд Литр и ге§1ог, предназначенных для переда4

файлов в архив и обратно. Или это может быть одна команда ср!
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л,пи *сю для кассетной ленты) с опциями -о или -! для сброса в ар-

чив и извлечения из архива соответственно.
Наиболее мощным средством сброса в архив в некоторых реа-

лизациях служит команда ЬасКир, являющаяся командным файлом,
используюшим команды типа сршДсю и йсК.

Команда ЬасКир позволяет параметризовать процедуру сброса в
архив простым редактированием ее текста, задавая следующие пара-
метры:

• имя каталога сбрасываемой иерархии файлов;
« имя учетного файла процедуры сброса;
• имя даты последнего сброса;
• имя файла с напоминанием смены архивной ленты (если ар-

хив не умещается на одной ленте);
• спецификацию архивного устройства;
• имя учетного файла процедуры проверки файловой системы.
Наконец, для сброса на ленту или гибкий диск и обратного вос-

становления применяется команда 1аг (1аре агсЫуе). В отличие от
некоторых перечисленных выше команд, она доступна не только
администратору системы, но и любому пользователю. Например,
для того чтобы сбросить все файлы текущего каталога на гибкий
диск, создавая архив впервые (опция с сгеа1е), нужно выполнить
команду:

Ъаг с^ /йеV/^10*

Опция Г (Ше) указывает, что следующий параметр является име-
нем спецфайла, соответствующего архивному устройству; * — мета-
символ, показывающий, что в архив копируются все файлы.

Для просмотра содержимого архива следует употребить опцию 1
(Нйт§):

*:аг И /(1еV/^10

Для извлечения из архива указанных файлов нужно выполнить
эту же команду с опцией х (ех1гас1). Например, для восстановления
Всех файлов, имена которых оканчиваются на реор!е, нужно выпол-
нить команду:

*^аг х^ /аеV/€10 *реор!е

Файлы с этими именами уже должны существовать в текущем
Каталоге.

В случае, если в текущем каталоге указанных файлов нет, можно
Остановить все файлы из архива в указанном каталоге, например:

ьаг хг /сигу/гю тагу,
Где тагу - каталог.
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Проверка и восстановление структуры файловой системы
Структура файловой системы, описанная выше в терминах /-узлов
блоков, косвенных блоков. и суперблока, может быть нарушена и
требовать восстановления. Например, при разрушении информа-
ции в трижды косвенном блоке могут появиться следующие проб-
лемы:

• некоторый блок может быть вне системы, т. е. не являться ча-
стью файла и не быть в списке свободных блоков;

• могут появиться дубли /-узлов, т. е. записи, описывающие
один и тот же файл дважды;

• некоторый блок может одновременно быть частью файла и
быть в списке свободных блоков;

• некоторый файл может существовать, не будучи включенным
ни в один каталог.

Однако структура файловой системы обладает некоторой избы-
точностью, позволяющей восстанавливать отдельные поломки. Вот
некоторые виды избыточности:

• блок данных, являющийся каталогом, содержит имена файлов
и номера /-узлов, т. е. существует /-узел, соответствующий
этому каталогу, и этот /-узел должен быть каталогом, а не
обычным файлом;

• блок, включенный в список свободных блоков, теоретически
не может быть частью какого-либо файла. Для проверки этого
достаточно сравнить список блоков, занятых файлами, и спи-
сок свободных блоков;

• блок, принадлежащий файлу, должен принадлежать только
одному файлу.

: Эти и другие виды избыточности использует программа провер-
ки файловой системы, запускаемая командой Г§сЬ (РПе ЗузСет
Спеск). В различных реализациях существуют разные команды про-
верки целостности файловой системы: 1сЬеск, йсЬесК, псЬесЬ и т. Д-
Однако их возможности в большей или меньшей степени перекры-
ваются с возможностями команды ГзсЬ.

Пример выполнения команды ГксЬ:
/еЪс/^зсЬ
** РЪазе 1 - СЬес)с В1ос)сз апй 31ге5
** РЬазе 2 - СЬесК РаЪЬпагаез
** РЬазе 3 - СЬесК СоппесЬл^11:у
** РЬазе 4 - СЬес)с Ке^егепсе СоипЪ
** РЬазе 5 - СЬесК Ргее ЫзЬ

Из примера видно, что выполнение команды ГксЬ производи
в несколько этапов.
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На этих этапах производится следующая работа:
. проверка целостности /-узлов (счетчик связи, тип и формат

/-узла);
. проверка каталогов, указывающих на /-узлы, содержащие

ошибки; проверка каталогов, на которые нет ссылок;
• проверка счетчиков связей в каталогах и файлах;
• проверка неверных блоков и дублированных блоков в списках:

свободных блоков, неиспользуемых блоков, которые должны
быть, но не включены в список свободных блоков и, наконец,
счетчика общего числа свободных блоков.

Команда ГзсК по умолчанию всегда-проверяет корневую файло-
вую систему. Все другие файловые системы проверяются, если их
имена занесены в файл /е1с/сЬесЫ18{.

Следующий пример показывает действия команды йсЬ и адми-
нистратора в случае обнаружения дубля /-узла для файла
/ияег/кгс/куз/их. Администратор принимает решение удалить этот
плохой файл, отвечая в диалоге согласием у (уез) на вопросы коман-
ды.

/еЪс/гзсЬ

** РЬазе 1 - СЪесК В1осКз апй Зхгез

528627 ВАО 1=66

** РЬазе 2 - СЬес1с РаЬЪпатез
ШР/ВАО 1 = 66 ОШЕК=гоо1; МООЕ=100755
312Е = 78409 МТ1МЕ = }и! 16 18:45 1997
Е Ч Ь Е = / и з г / 5 г с / з у з / и х
КЕМОУЕ ? у
** РЬазе 3 - СЬес!̂  СоппесЬ1у11:у

** РЬазе 4 - СЬес)с Ке^егепсе СоипЬ

ПОР/ВАО 1 = 66 ОИЫЕК=гоо^. МООЕ=100755

512Е = 78409 МТ1МЕ = ]и! 16 18:45 1997

ПЬЕ=/изг/згс/зуз/их
СХЕАК ? у ' -

ОЫКЕР ЕЧЬЕ I = 36 ОИЫЕК = гоо1: МООЕ = 100600
512Е = О МИМЕ = ]и! 17 0 9 : 4 0 1997
КЕСОШЕСТ ? у
** РЬазе 5 - СЬесК Ргее ЫзИ
157 В Ь К ( З ) М1351ЫС
ВАО ГКЕЕ Ы5Т
ЗАЬУАСЕ ? у
** РЬазе 6 - Западе Ггее ЫзЬ
3°2 ЕИез 5833 Ыос1<з 371 Егее

Обратите внимание на появление шестой фазы, которой не
Ыло при нормальном выполнении команды. На этой фазе уточня-
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ется и восстанавливается список свободных блоков. После выпол-
нения команды ГзсЬ, связанного с «починкой» файловой системы
может появиться сообщение:

***** ВООТ Ш1Х (N0 ЗУИС!) * * * * * ,

требующее перезагрузки системы без выполнения команды 8упс.
Если этого не сделать, работа по восстановлению списка сво-

бодных блоков будет утрачена, так как копии управляющих таблиц
и буфера в оперативной памяти остались старыми. Для их обновле-
ния требуется перезагрузка без выгрузки буферов на диск командой
купе.

Необходимым условием правильной работы команды иск явля-
ется наличие пустого каталога /1о81+Гоип(1, расположенного в корне-
вом каталоге. Если при выполнении команды ГзсЬ будут найдены
каталоги, на. которые никто не ссылается в проверяемой файловой
системе, они будут подключены в каталог /1о81+1оипй для дальней-
шего изучения их принадлежности.

Контроль использования дисковой памяти. Регулярное выполне-
ние команды ей (сШк иха^е) позволяет выявить пользователей, за-
хвативших слишком много дисковой памяти. Команда печатает чис-
ло блоков, занятых каждым файлом и каталогом в дереве, указан-
ном параметром команды (именем каталога).

Пример:

аи /

В результате исполнения этой команды будут выведены объемы
всех файлов и каталогов.

Использование команды Ппй помогает выявить долго не исполь-
зуемые файлы большого объема. Например, для того чтобы выявить
все файлы, к которым не обращались ни по записи, ни по чтению
последние 90 дней, следует ввести команду:

^±п<1 / -т Ыте+90 -а Ъл.гае+90 -рг!пЪ

С помощью команды Гтй администратор может также найти
файлы, представляющие опасность для операционной системы или
бесполезно занимающие пространство на диске, даже если место
расположения этих файлов в иерархии каталогов неизвестно, на
пример:

Лпс! / -пате дапдег -рг!пЬ

При этом поиск производится, начиная с корневого каталога
Ключ -пате указывает последующее имя файла йап§ег, а ключ -Р
предписывает вывод полного имени файла йап§ег на экран.
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Команда йГ (сИкК Ггее) показывает число всех свободных блоков
аи если она явно указана, — определенной файловой системы.

Следует помнить, что учетные файлы (типа /икг/НЬ/сгоп1о§) мо-
гут расти неограниченно и требуют периодической чистки или
сброса в архив.

Работа с руководствами для пользователя. Тексты руко-
водств для пользователей находятся в различных подкаталогах тап?
каталога /изг/тап, где вопросительный знак — метасимвол, прини-
жающий значения от 1 до 8, в соответствии с нумерацией руководств
по системе. Файлы этих подкаталогов содержат исходные тексты от-
дельных руководств. Например, подкаталог тап1, содержащий фай-
лы текстов команд, может иметь следующий вид (фрагмент):

> 1з /изг/тап/тап!

срл.о.1 дгер.1 тКпой.1 геп.1 ЬезЬ.1

Исходные тексты руководств хранятся в этих файлах в виде,
подготовленном для команды форматирования птой" (пе^шпогГ). На
выходе команды форматирования появится текст в формате, при-
годном для выдачи на печать или терминал. Во многих системах
текст руководства в выходном формате создается и запоминается в
файлах каталога /икг/тап/сат?/*, где ? и * — метасимволы в обыч-
ном смысле, выполнением команды са1шап.

Выдача руководства на терминал или печать выполняется
командой тап, которая в соответствии с указанным аргументом
ищет в начале текст руководства в выходном формате и выдает его
на стандартный вывод. В противном случае, она ищет исходный
текст и вызывает команду пгогТ, результат работы которой поступает
на стандартный вывод. Добавление новых руководств требует зна-
ния форматов для команды пгогТ, работающей с пакетом тап-мак-
роопре делений.

Структура информации о функциях 1/тх. Руководство 1ЛМ1Х Ке-
Гегепсе Мапиа! содержит 8 разделов:

1- Соттапёз (команды).
2. Зуйет са11§ (системные вызовы).
3. ЗиЬгоиИпех (подпрограммы).
4- Зрес1а1 Шез (спецфайлы).
5- Р11е {ЪгпШ апё сопуешоп (формат файлов и соглашения).
6- Оатех (игры). /
7- Масго раска§е§ апй 1ап§иа§е СОПУСПИОПК (макропакеты и язы-

Ковые соглашения).
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8. Айгшгп81га1ог соттапёк апй ргосеёигез (команды и процедуру
администратора).

Описание команды состоит из следующих разделов:
НАМЕ (имя и функция);
8УМОР818 (синтаксис);
ОЕ8СЮРТЮН (описание функции);
Р1ЬЕ (используемые файлы);
8ЕЕ АЬ8О (смежные команды);
О1АСМО8Т1С (реакция на ошибки);
ЕШС8 (замеченные некорректности).
Ядро ОС ^NIX. Как и в любой другой многопользовательской

операционной системе, обеспечивающей защиту пользователей друг
от друга и защиту системных данных от любого непривилегирован-
ного пользователя, в ОС 11М1Х имеется защищенное ядро, которое
управляет ресурсами компьютера и предоставляет пользователям ба-
зовый набор услуг.

Следует заметить, что удобство и эффективность современных
вариантов ОС 1ЛЧ1Х не означает, что вся система, включая ядро,
спроектирована и структуризована наилучшим образом. Как мы по-
казали в первой части курса, О'С 1Ж1Х развивалась на протяжении,
многих лет (это первая в истории операционная система, которая
продолжает завоевывать популярность в таком зрелом возрасте —
уже больше 25 лет). Естественно, наращивались возможности систе-
мы, и, как это часто бывает в больших системах, качественные
улучшения структуры ОС 13М1Х не поспевали за ростом ее возмож-
ностей.

В результате ядро большинства современных коммерческих ва-
риантов ОС 1ЛМ1Х (как мы отмечали ранее, почти все они основаны
на УМ1Х 8у$1ет V) представляет собой не очень четко структуриро-
ванный монолит большого размера. По этой причине программиро-
вание на уровне ядра ОС 1Ж1Х продолжает оставаться искусством
(если не считать отработанной и понятной технологии разработки
драйверов внешних устройств). Эта недостаточная технологичность
организации ядра ОС 1ЛМ1Х многих не удовлетворяет. Отсюда стрем-
ление к полному воспроизведению среды ОС УМХ при полностью
иной организации системы (в частности, с применением микроядер-
ного подхода, который мы кратко рассмотрим в конце курса).

Общая организация традиционного ядра ОС ^NIX. Одно из основ-
ных достижений ОС 1ЛЧ1Х состоит в том, что система обладает
свойством высокой мобильности. Смысл этого качества состоит в
том, что вся операционная система, включая ее ядро, сравнительно
просто переносится на различные аппаратные платформы. Все час-
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системы, не считая ядра, являются полностью машинно-незави-
имыми. Эти компоненты аккуратно написаны на языке Си, и для

переноса на новую платформу (по крайней мере, в классе 32-раз-
оядных компьютеров) требуется только перекомпиляция исходных
текстов в коды целевого компьютера.

Конечно, наибольшие проблемы связаны с ядром системы, ко-
торое полностью скрывает специфику используемого компьютера,
но само зависит от этой специфики. В результате продуманного раз-
деления машинно-зависимых и машинно-независимых компонен-
тов ядра (видимо, с точки зрения разработчиков операционных сис-
тем, в этом состоит наивысшее достижение разработчиков традици-
онного ядра ОС УМ1Х) удалось добиться того, что основная часть
ядра не зависит от архитектурных особенностей целевой платфор-
мы, написана полностью на языке Си и для переноса на новую
платформу нуждается только в перекомпиляции.

Однако сравнительно небольшая часть ядра является машинно-
зависимой и написана на смеси языка Си и языка ассемблера целе-
вого процессора. При переносе системы на новую платформу требу-
ется переписывание этой части ядра с использованием языка ассем-
блера и учетом специфических черт целевой аппаратуры.

Машинно-зависимые части ядра хорошо изолированы от основ-
ной машинно-независимой части, и при хорошем понимании на-
значения каждого машинно-зависимого компонента переписывание
машинно-зависимой части является в основном технической зада-
чей (хотя и требует высокой программистской квалификации).

Машинно-зависимая часть традиционного ядра ОС 1Ж1Х
включает следующие компоненты:

• раскрутки и инициализации системы на низком уровне (пока
это зависит от особенностей аппаратуры);

• первичной обработки внутренних и внешних прерываний;
• управления памятью (в той части, которая относится к осо-

бенностям аппаратной поддержки виртуальной памяти);
• переключения контекста процессов между режимами пользо-

вателя и ядра;
• связанные с особенностями целевой платформы части драйве-

ров устройств.
Основные функции. К основным функциям ядра ОС 1Л\11Х при-

нято относить следующие:
• инициализации системы — функция запуска и раскрутки.

Ядро системы обеспечивает средство раскрутки (Ъоо1з1гар), ко-
торое обеспечивает загрузку полного ядра в память компьюте-
ра и запускает ядро;
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• управления процессами и нитями — функция создания, завер-
шения и отслеживания существующих процессов и нитей
(«процессов», выполняемых на обшей виртуальной памяти)
Поскольку ОС УМ1Х является мультипроцессной операцион-
ной системой, ядро обеспечивает разделение между запущен-
ными процессами времени процессора (или процессоров в
мультипроцессорных системах) и другими ресурсами компью-
тера для создания внешнего ощущения того, что процессы ре-
ально выполняются в параллель;

• управления памятью — функция отображения практически
неограниченной виртуальной памяти процессов в физическую
оперативную память компьютера, которая имеет ограничен-
ные размеры. Соответствующий компонент ядра обеспечивает
разделяемое использование одних и тех же областей оператив-
ной памяти несколькими процессами с использованием внеш-
ней памяти;

• управления файлами —- функция, реализующая абстракцию
файловой системы, — иерархии каталогов и файлов. Файло-
вые системы ОС 1ЛЧ1Х поддерживают несколько типов фай-
лов. Некоторые файлы могут содержать данные в формате
А8СП, другие будут соответствовать внешним устройствам.
В файловой системе хранятся объектные файлы, выполняемые
файлы и т. д. Файлы обычно хранятся на устройствах внешней
памяти; доступ к ним обеспечивается средствами ядра. Б мире
1Ж1Х существует несколько типов организации файловых си-
стем. Современные варианты ОС 1/ШХ одновременно под-
держивают большинство типов файловых систем;

• коммуникации и обеспечения возможности обмена данными
между процессами, выполняющимися внутри одного компью-
тера (1РС — 1п1ег-Ргосе88 Соттишса1юш), между процессами,
выполняющимися в разных узлах локальной или глобальной
.сети передачи данных, а также между процессами и драйвера-
ми внешних устройств;

• программного интерфейса — функция, обеспечивающая до-
ступ к возможностям ядра со стороны пользовательских про-
цессов на основе механизма системных вызовов, оформлен-
ных в виде библиотеки функций.

Принципы взаимодействия с ядром. В любой операционной сис-
теме поддерживается некоторый механизм, который позволяет
пользовательским программам обращаться за услугами ядра ОС.
В операционных системах наиболее известной советской вычисли-
тельной машины БЭСМ-6 соответствующие средства общения с яд-
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пом назывались экстракодами, в операционных системах ШМ они
назывались системными макрокомандами и т. д. В ОС (ЛМ1Х такие
средства называются системными вызовами.

Название не изменяет смысл, который состоит в том, что для
обращения к функциям ядра ОС используются «специальные
команды» процессора, при выполнении которых возникает особого
рода внутреннее прерывание процессора, переводящее его в режим
ядра (в большинстве современных ОС этот вид прерываний называ-
ется (тар — ловушка). При обработке таких прерываний (дешифра-
ции) ядро ОС распознает, что на самом деле прерывание является
запросом к ядру со стороны пользовательской программы на вы-
полнение определенных действий, выбирает параметры обращения
и обрабатывает его, после чего выполняет «возврат из прерывания»,
возобновляя нормальное выполнение пользовательской программы.

Понятно, что конкретные механизмы возбуждения внутренних
прерываний по инициативе пользовательской программы различа-
ются в разных аппаратных архитектурах. Поскольку ОС 1ЛЧ1Х стре-
мится обеспечить среду, в которой пользовательские программы
могли бы быть полностью мобильны, потребовался дополнитель-
ный уровень, скрывающий особенности конкретного механизма
возбуждения внутренних прерываний. Этот механизм обеспечивает-
ся так называемой библиотекой системных вызовов.

Для пользователя библиотека системных вызовов представляет
собой обычную библиотеку заранее реализованных функций системы
программирования языка Си. При программировании на языке Си
использование любой функции из библиотеки системных вызовов
ничем не отличается от использования любой собственной или биб-
лиотечной Си-функции. Однако внутри любой функции конкретной
библиотеки системных вызовов содержится код, являющийся, вооб-
ще говоря, специфичным для данной аппаратной платформы.

Принципы обработки прерываний. Конечна, применяемый в опе-
рационных системах механизм обработки внутренних и внешних
прерываний в основном зависит от того, какая аппаратная поддерж-
ка обработки прерываний обеспечивается конкретной аппаратной
платформой. К счастью, к настоящему моменту (и уже довольно
Давно) основные производители компьютеров де-факто пришли к
соглашению о базовых механизмах прерываний.

Если говорить не очень точно и конкретно, суть принятого на
Сегодня механизма состоит в том, что каждому возможному преры-
ВаНию процессора (будь то внутреннее или внешнее прерывание)
с°ответствует некоторый фиксированный адрес физической опера-
Тйвн°й памяти. В тот момент, когда процессору разрешается пре-
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рваться по причине наличия внутренней или внешней заявки на
прерывание, происходит аппаратная передача управления на ячейку
физической оперативной памяти с соответствующим адресом _
обычно адрес этой ячейки называется «вектором прерывания» (как
правило, заявки на внутреннее прерывание, т. е. заявки, поступаю-
щие непосредственно от процессора, удовлетворяются немедленно)

Дело операционной системы — разместить в соответствующих
ячейках оперативной памяти программный код, обеспечивающий
начальную обработку прерывания и инициирующий полную обра-
ботку.

В основном ОС 1Ж1Х придерживается общего подхода. В век-
торе прерывания, соответствующем внешнему прерыванию, т. е.
прерыванию от некоторого внешнего устройства, содержатся
команды, устанавливающие уровень выполнения процессора (уро-
вень выполнения определяет, на какие внешние прерывания про-
цессор должен реагировать незамедлительно) и осуществляющие
переход на программу полной обработки прерывания в соответству-
ющем драйвере устройства. Для внутреннего прерывания (напри-
мер, прерывания по инициативе программы пользователя при от-
сутствии в основной памяти нужной страницы виртуальной памяти,
при возникновении исключительной ситуации в программе пользо-
вателя и т. д.) или прерывания от таймера в векторе прерывания со-
держится переход на соответствующую программу ядра ОС 1ЛМ1Х.

Управление устройствами. Управление внешними устрой-
ствами — это одна из важнейших функций любой операционной
системы. Система должна обеспечивать эффективный и удобный
доступ к периферийным устройствам, а также обеспечивать возмож-
ность унифицированной разработки программного обеспечения для
вновь подключаемых внешних устройств. Рассмотрим, как эта
проблема решается в ОС 1Ш1Х.

Устройство как специальный файл. Для доступа к внешним
устройствам в ОС 17МХ используется универсальная абстракция
файла. Помимо настоящих файлов (обычных файлов или катало-
гов), которые реально занимают память на магнитных дисках, фай-
ловая система содержит так называемые специальные файлы, для
которых, как и для настоящих файлов, отводятся отдельные /-узлы,
но которым на самом деле соответствуют внешние устройства. Это
решение позволяет естественным образом работать в одном и том
же интерфейсе с любым файлом или внешним устройством.

Драйверы устройств. Очевидно, что простое объявление внеш-
него устройства специальным файлом не даст возможности работать
с этим устройством, если не создан и соответствующим образом н
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одключен к системе специальный программный код, соответству-
щий специфике данного устройства. Как и в большинстве совре-

«енных операционных систем, такого рода программный код в ОС
УМ1Х называется драйвером устройства (в этом контексте слово
драйвер лучше всего понимать в значении «управляющий»).

Для профессионалов в области операционных систем драйверы
ОС 1!МIX, в сущности, не представляют ничего нового. По-просто-
му говоря, в любой системе драйвер устройства — это многовходо-
вой программный модуль со своими статическими данными, кото-
рый умеет инициировать работу с устройством, выполнять заказыва-
емые пользователем обмены (на ввод или вывод данных), завершать
работу с устройством и обрабатывать прерывания от устройства. Од-
нако в любой операционной системе имеется своя технология разра-
ботки драйверов. В частности, в ОС 13М1Х различаются символьные,
блочные и потоковые драйверы. Символьные драйверы являются
простейшими в ОС 1/М1Х и предназначаются для обслуживания
устройств, которые реально ориентированы на прием или выдачу
произвольных последовательностей байтов (например, простой при-
нтер или устройство ввода с перфоленты). Такие драйверы использу-
ют минимальный набор стандартных функций ядра УМ IX, которые
главным образом заключаются в возможности взять данные из вир-
туального пространства пользовательского процесса и/или помес-
тить данные в такое виртуальное пространство."

Блочные драйверы более сложны. Они работают с использова-
нием возможностей системной буферизации блочных обменов
ядра ОС 1ЛЧ1Х. В число функций такого драйвера входит включе-
ние соответствующего блока данных в систему буферов ядра ОС
имIX и/или взятие содержимого буферной области в случае необ-
ходимости. '

Наконец, наиболее сложной организацией отличаются потоко-
вые драйверы. Фактически, такой драйвер представляет собой кон-
вейер модулей, обеспечивающий многоступенчатую обработку за-
просов пользователя. Потоковые драйверы в среде ОС УМ1Х в
основном предназначены для реализации доступа к сетевым устрой-
ствам, которые должны работать в соответствии с многоуровневыми
Сетевыми протоколами.

Как'и в большинстве развитых операционных систем, в ОС
^1Х возможны два способа включения драйвера в состав ядра ОС.
еРвый способ состоит в полном включении драйвера в состав ядра

а стадии генерации системы (т. е. драйвер статически объявляется
Частью ядра системы).
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Второй способ позволяет обойтись минимальным количеством
статических объявлений на стадии генерации ядра (фактически
обеспечиваются лишь необходимые элементы статических таблиц;
В любой момент работы системы такой драйвер может быть дина-
мически загружен в ядро системы. После появления (статического
или динамического) в ядре ОС 1ЛМ1Х драйверы всех разновидно-
стей функционируют единообразно.

Управление процессами и нитями. В операционной систе-
ме УМХ традиционно поддерживается классическая схема мульти-
программирования. Система поддерживает возможность параллель-
ного (или квазипараллельного в случае наличия только одного ап-
паратного процессора) выполнения нескольких пользовательских
программ. Каждому такому выполнению соответствует процесс
операционной системы. Каждый процесс выполняется в собствен-
ной виртуальной памяти, и, тем самым, процессы защищены один
от другого, т. е. один процесс не в состоянии неконтролируемым
образом прочитать что-либо из памяти другого процесса или запи-
сать в нее. Однако контролируемые взаимодействия процессов до-
пускаются системой, в том числе за счет возможности разделения
одного сегмента памяти между виртуальной памятью нескольких
процессов.

Конечно, не менее важно (а на самом деле, существенно более
важно) защищать саму операционную систему от возможности ее
повреждения каким бы то ни было пользовательским процессом.
В ОС 1Ж1Х это достигается за счет того, что ядро системы работает
в собственном «ядерном» виртуальном пространстве, к которому не
может иметь доступа ни один пользовательский процесс.

Ядро системы предоставляет возможности (набор системных
вызовов) для порождения новых процессов, отслеживания оконча-
ния порожденных процессов и т. д. С другой стороны, в ОС УМ1Х
ядро системы — это полностью пассивный набор программ и дан-
ных. Любая программа ядра может начать работать только по ини-
циативе некоторого пользовательского процесса (при выполнении
системного вызова), либо по причине внутреннего или внешнего
прерывания (примером внутреннего прерывания может быть пре-
рывание из-за отсутствия в основной памяти требуемой страницы
виртуальной памяти пользовательского процесса; примером внеш-
него прерывания является любое прерывание процессора по иници-
ативе внешнего устройства). В любом случае считается, что выпол-
няется ядерная часть обратившегося или прерванного процесса, т. е-
ядро всегда работает в контексте некоторого процесса.
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В последние годы в связи с широким распространением так на-
ываемых симметричных мультипроцессорных архитектур компью-

теров (ЗуттеСпс МиШргосеззог АгсгигесШгез — 5МР) в ОС 1ЛМ1Х был
внедрен механизм легковесных процессов (Н§п1-тещЬ1: ргосеззез), или
нитей, или потоков управления (Шгеадз). Можно сказать, что нить —
это процесс, выполняющийся в виртуальной памяти, используемой
совместно с другими нитями одного и того же «тяжеловесного» (т. е.
обладающего отдельной виртуальной памятью) процесса. В принци-
пе легковесные процессы использовались в операционных системах
много лет назад. Уже тогда стало ясно, что программирование с не-
контролируемым использованием общей памяти приносит больше
хлопот и неприятностей, чем пользы, по причине необходимости ис-
пользования явных примитивов синхронизации.

Однако до настоящего времени в практику программистов так и
не были внедрены более безопасные методы параллельного про-
граммирования, а реальные возможности мультипроцессорных ар-
хитектур для обеспечения распараллеливания нужно было как-то
использовать. Поэтому опять в обиход вошли легковесные процес-
сы, которые теперь получили название (Ьгеайз (нити). Наиболее
важно (с нашей точки зрения) то, что для внедрения механизма ни-
тей потребовалась существенная переделка ядра. Разные производи-
тели аппаратуры и программного обеспечения стремились как мож-
но быстрее выставить на рынок продукт, пригодный для эффектив-
ного использования на 5МР-платформах. Поэтому версии ОС
1Ж1Х опять несколько разошлись.

Пользовательская и ядерная составляющие процессов. Каждому
процессу соответствует контекст, в котором он выполняется. Этот
контекст включает содержимое пользовательского адресного про-
странства — пользовательский контекст (т. е. содержимое сегментов
программного кода, данных, стека, разделяемых сегментов и сег-
ментов файлов, отображаемых в виртуальную память), содержимое
аппаратных регистров — регистровый контекст (регистр счетчика
Команд, регистр состояния процессора, регистр указателя стека и
Регистры общего назначения), а также структуры данных ядра (кон-
Текст системного уровня), связанные с этим процессом. Контекст
процесса системного уровня в ОС 1ЛМ1Х состоит из «статической» и
динамических» частей. Для каждого процесса имеется одна стати-

еская часть контекста системного уровня и переменное число ди-
намических частей.

Статическая часть контекста процесса системного уровня
в*лк>чает следующее.
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Описатель процесса, т. е. элемент таблицы описателей сущест
вующих в системе процессов. Описатель процесса включает, в част-
ности, следующую информацию:

• состояние процесса;
• физический адрес в основной или внешней памяти и-области

процесса;
• идентификаторы пользователя, от имени которого запущен

процесс;
• идентификатор процесса;
• прочую информацию, связанную с управлением процессом.
11-область (и-агеа) — индивидуальная для каждого процесса об-

ласть пространства ядра, обладающая тем свойством, что хотя и-об-
ласть каждого процесса располагается в отдельном месте физиче-
ской памяти, и-области всех процессов имеют один и тот же вирту-
альный адрес в адресном пространстве ядра. Именно это означает,
что какая бы программа ядра не выполнялась, она всегда выполня-
ется как ядерная часть некоторого пользовательского процесса и
именно того процесса, ц-область которого является «видимой» для
ядра в данный момент времени, и-область процесса содержит:

• указатель на описатель процесса;
• идентификаторы пользователя;
• счетчик времени, в течение которого процесс реально выпол-

нялся (т. е. занимал процессор) в режиме пользователя и ре-
жиме ядра;

• параметры системного вызова;
• результаты системного вызова;
• таблицу дескрипторов открытых файлов;
• предельные размеры адресного пространства процесса;
• предельные размеры файла, в который процесс может писать;

и т. д.
Динамическая часть контекста процесса — это один или несколь-

ко стеков, которые используются процессом при его выполнении в
режиме ядра. Число ядерных стеков процесса соответствует числу
уровней прерывания, поддерживаемых конкретной аппаратурой.

Принципы организации многопользовательского режи-
ма. Основной проблемой организации многопользовательского
(правильнее сказать, мультипрограммного) режима в любой опера-
ционной системе является организация планирования «параллель-
ного» выполнения нескольких процессов. Операционная система
должна обладать четкими критериями для определения того, какому
готовому к выполнению процессу и когда предоставить ресурс про
цессора. Исторически ОС 1ЛМ1Х является системой разделения вре
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ни т. е. система должна прежде всего «справедливо» разделять
есур'сы проиессора(ов) между процессами, относящимися к раз-
ым пользователям, причем таким образом, чтобы время реакции

каждого действия интерактивного пользователя находилось в допус-
тимых пределах. Однако в последнее время возрастает тенденция к
использованию ОС У М I X в приложениях реального времени, что
повлияло и на алгоритмы планирования.

Ниже мы опишем общую (без технических деталей) схему пла-
нирования разделения ресурсов процессора(ов) между процессами в
1ЛМIX 5ук1ет V Ке1еахе 4.

Наиболее распространенным алгоритмом планирования в сис-
темах разделения времени является кольцевой режим (гоипс! гоЫп).
Основной смысл алгоритма состоит в том, что время процессора де-
лится на кванты фиксированного размера, а процессы, готовые к
выполнению, выстраиваются в кольцевую очередь. У этой очереди
имеются два указателя — начала и конца. Когда процесс, выполня-
ющийся на процессоре, исчерпывает свой квант процессорного вре-
мени, он снимается с процессора, ставится в конец очереди, а ре-
сурсы процессора отдаются процессу, находящемуся в начале очере-
ди. Если выполняющийся на процессоре процесс откладывается
(например, по причине обмена с некоторым внешним устройством)
до того как он исчерпает свой квант, то после повторной активиза-
ции он становится в конец очереди (не смог доработать — не вина
системы). Это прекрасная схема разделения времени в случае, когда
все процессы одновременно помещаются в оперативной памяти.

Однако ОС УМ1Х всегда была рассчитана на то, чтобы обслу-
живать больше процессов, чем можно одновременно разместить в
основной памяти. Другими словами, часть процессов, потенциально
готовых выполняться, размещалась во внешней памяти (куда образ
памяти процесса попадал в результате свопинга). Поэтому требова-
лась несколько более гибкая схема планирования разделения ресур-
сов процессора(ов). В результате было введено понятие приоритета.

ОС УКIX значение приоритета определяет, во-первых, возмож-
ность процесса пребывать в основной памяти и на равных конкури-
ровать за процессор. Во-вторых, от значения приоритета процесса,
вообще говоря, зависит размер временного кванта, который предс-
тавляется процессу для работы на процессоре при достижении

воей очереди. В-третьих, значение приоритета влияет на место
Роцесса в общей очереди процессов к ресурсу процессора(ов).

Традиционное решение ОС 1Ж1Х состоит в использовании ди-
амически изменяющихся приоритетов. Каждый процесс при своем
Разовании получает некоторый устанавливаемый системой стати-
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ческий приоритет, который в дальнейшем может быть изменен
помощью системного вызова шее. Этот статический приоритет яв
ляется основой начального значения динамического приоритета
процесса, являющегося реальным критерием планирования. ВСе

процессы с динамическим приоритетом не ниже порогового участ-
вуют в конкуренции за процессор (по схеме, описанной выше). Од-
нако каждый раз, когда процесс успешно отрабатывает свой квант
на процессоре, его динамический приоритет уменьшается (величина
уменьшения зависит от статического приоритета процесса). Если
значение динамического приоритета процесса достигает некоторого
нижнего предела, он становится кандидатом на откачку (свопинг) и
больше не конкурирует за процессор.

Процесс, образ памяти которого перемещен во внешнюю па-
мять, также обладает динамическим приоритетом. Этот приоритет
не дает процессу право конкурировать за процессор (да это и невоз-
можно, поскольку образ памяти процесса не находится в основной
памяти), но он изменяется, давая в конце концов процессу возмож-
ность вновь вернуться в основную память и принять участие в кон-
куренции за процессор.

Правила изменения динамического приоритета для процесса, пе-
ремещенного во внешнюю память, в принципе, очень просты. Чем
дольше образ процесса находится во внешней памяти, тем более вы-
сок его динамический приоритет (конкретное значение динамиче-
ского приоритета, конечно, зависит от его статического приоритета).

Конечно, раньше или позже значение динамического приорите-
та такого процесса перешагнет через некоторый порог, и тогда сис-
тема принимает решение о необходимости возврата образа процесса
в основную память. После того как в результате свопинга будет
освобождена достаточная по размерам область основной памяти,
процесс с приоритетом, достигшим критического значения, будет
перемещен в основную память и будет в соответствии со своим при-
оритетом конкурировать за процессор.

Что понимается под концепцией «реального времени» в ОС ^N^л•
Известно, что существуют по крайней мере два понимания термина
«мягкое реальное время (зой геаШте)» и « жесткое реальное время
(пагс! геаШте)».

Жесткое реальное время означает, что каждое событие (вну1""
реннее или внешнее), происходящее в системе (обращение к ядрУ
системы за некоторой услугой, прерывание от внешнего устройства
и т. д.), должно обрабатываться системой за время, не превосходя
щее верхнего предела времени, отведенного для таких действий. Vе

жим жесткого реального времени требует задания четких временны
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чрактеристик процессов, и эти временные характеристики должны
пределять поведение планировщика распределения ресурсов про-
ессора(ов) и основной памяти.

Режим мягкого реального времени, в отличие .от этого, предпо-
лагает, что некоторые процессы (процессы реального времени) по-
лучают права на получение ресурсов основной памяти и процессо-
ра(ов), существенно превосходящие права процессов, не относя-
щихся к категории процессов реального времени. Основная идея
состоит в том, чтобы дать возможность процессу реального времени
опередить в конкуренции за вычислительные ресурсы любой другой
процесс, не относящийся к категории процессов реального време-
ни. Отслеживание проблем конкуренции, между различными про-
цессами реального времени относится к функциям администратора
системы.

В своих самых последних вариантах ОС УМ1Х поддерживает
концепцию мягкого реального времени. Это делается способом, не
выходящим за пределы основополагающего принципа разделения
времени. Как мы отмечали выше, имеется некоторый диапазон зна-
чений статических приоритетов процессов. Некоторый поддиапазон
этого диапазона включает значения статических приоритетов про-
цессов реального времени. Процессы, обладающие динамическими
приоритетами, основанными на статических приоритетах процессов
реального времени, обладают следующими особенностями:

• каждому из таких процессов предоставляется неограниченный
сверху квант времени на процессоре. Другими словами, заняв-
ший процессор процесс реального времени не будет с него
снят до тех пор, пока сам не заявит о невозможности продол-
жения выполнения (например, задав обмен с внешним
устройством);

• процесс реального времени не может быть перемещен из
основной памяти во внешнюю, если он готов к выполнению и
в оперативной памяти присутствует хотя бы один процесс, не
относящийся к категории процессов реального времени (т. е.
процессы реального времени перемещаются во внешнюю па-
мять последними, причем в порядке убывания своих динами-
ческих приоритетов);

• любой процесс реального времени, перемещенный во внеш-
нюю память, но готовый к выполнению, переносится обратно
в основную память, как только в ней образуется свободная об-
ласть соответствующего размера (выбор процесса реального
времени для возвращения в основную память производится на
основании значений динамических приоритетов).
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3.4. Операционная система 11М11Х,
графическая оболочка X У/тс1ст

Ьтих — свободно распространяемая версия ЫМ1Х, первона-
чально была разработана Линусом Торвальдсом (Ыпиз ТогуаШз). ц.
пих был создан с помощью'многих ЫКЬХ-программистов и энтузи-
астов из 1п1егпе1, тех, кто имеет достаточно навыков и способностей
развивать систему. Ядро Ыпих не использует коды АТ&Т или како-
го-либо другого частного источника, и большинство программ Ы-
пих разработаны в рамках проекта ОМЫ из Ргее 8оп\уаге РоипбаИоп
в СатЪпс1§е, МаззасИизеИз. Но в него внесли лепту также програм-
мисты всего мира [7].

5 октября 1991 года Линус объявил первую «официальную» вер-
сию Ьтих, версия 0.02. Основное внимание уделялось созданию
ядра. Никакие вопросы поддержки работы с пользователем, доку-
ментирования, тиражирования и т. п. даже не обсуждались. Да и се-
годня сообщество Ыпих-истов считает эти вопросы вторичными по
сравнению с «настоящим программированием» — развитием ядра.

После версии 0.03 Линус скачком перешел в нумерации к вер-
сии 0.10, так как над проектом стало работать много специалистов
и любителей. После нескольких последовавших пересмотров вер-
сий Линус присвоил очередной версии номер 0.95, чтобы тем са-
мым отразить свое впечатление о том, что скоро возможна уже
«официальная» версия. Это было в марте 1992 года. Примерно че-
рез полтора года — в декабре 1993 года версия ядра все еще была
Ьтих 0.99.рП4 — асимптотически приближаясь к 1.0. А на данный
момент версия ядра — 1.2.,

Сегодня Ыпих — это полноценная ОС семейства 1ЖIX, способ-
- ная работать с X \Утс1слУ8, ТСР/1Р, Егпаск, 1ШСР, тш! и Ь!5Е^Т.

Практически все важнейшие программные пакеты были поставлены
и на Ьтих, т. е. для Ьтих теперь доступны и коммерческие пакеты.
Все большее разнообразие оборудования поддерживается по сравне-
нию с первоначальным ядром.

Ыпих — многозадачная и многопользовательская операиионна
система для бизнеса, образования и индивидуального программиро
вания. Ыпих принадлежит семейству ЫМ1Х-подобных операиион
ных систем, которая может работать на компьютерах 1Ше1 803
80486 и Реп1шт. Рекомендуемые конфигурации компьютеров:

минимум - 1п1е1 80386 ОХ 40МНг/4МЬ(РчАМ)/80МЬ(НОО);
рекомендуемое — Ретшт 100МН2/16МЬ/540МЬ;
оптимальное — Реп1шт 133МНг/32МЬ/1ОЬ.
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Ыпих поддерживает широкий спектр программных пакетов от
т У Д° Х-Мпёоте, компиляторов СМ1Л С/С++, протоколов
ТСР/1Р- Это гибкая реализация ОС 1ЛМ1Х, свободно распространяе-
мая под генеральной лицензией СМ У.

Ьших может любой вышеназванный персональный компьютер
превратить в рабочую станцию. Бизнесмены инсталлируют Ыпих в
сетях машин, используют операционную систему для обработки
данных в сфере финансов, медицины, распределенной обработки, в
телекоммуникациях и т. д.

Системные характеристики. Ыпих — это полная многоза-
дачная многопользовательская операционная система (точно также,
как и другие версии Е1М1Х). Ыпих достаточно-хорошо совместим с
рядом стандартов на уровне исходных текстов, включая ШЕЕ
Р031Х.1, Зуйет V и В8О. Он создавался имея в виду такую совмес-
тимость.

Другие специфические внутренние черты Ыпих включают конт-
роль работ по стандарту РО81Х (используемый оболочками, такими,
как сзЪ и ЪазН), псевдотерминалы (р1у), поддержку национальных и
стандартных клавиатур динамически загружаемыми драйверами
клавиатур.

Ядро может само эмулировать команды 387-РРи, так что систе-
мы без сопроцессора могут выполнять программы, ориентирован-
ные на него (т. е. с плавающей точкой).

1лшх поддерживает различные типы файловых систем для хра-
нения данных. Некоторые файловые системы, такие, как файловая
система ех12Гз, были созданы специально для Ыпих. Поддерживают-
ся также другие типы файловых систем, такие, как 1УПшх-1 и Хешх.
Реализована также файловая система М8-ВО8, позволяющая прямо
обращаться к файлам М8-ООЗ на жестком диске. Поддерживается
также файловая система 15О 9660 СВ-К.ОМ для работы с дисками
С0-К.ОМ. л •

^ Еших обеспечивает полный набор протоколов ТСР/1Р для сете-
в°й работы. Поддерживается весь спектр клиентов и услуг ТСР/1Р,
Таких, как РТР, Те1пех, NN7? и ЗМТР.

Ядро Ыпих сразу создано с учетом специального защищенного
Ре*има для процессоров 1п1е1 80386 и 80486. В частности, 1_лпих ис-
гцЛЬЗует ПЕФадигму описания памяти в защищенном режиме и дру-

новые свойства процессоров.
так Увеличения объема доступной памяти 1лпих осуществляет
вь] 6 разбиение диска на страницы: то есть на диске может быть
(5^елен° До 256 Мбайт «пространства для свопинга» (з\уар красе).

аР «расе не совсем подходящее имя, в Ыпих в область свопинга
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Рис. 3.8. Операционная система Угшх с КОЕ

Поддерживаемые файловые системы. Ьтих поддерживает различ-
ные типы файловых систем для хранения данных. Некоторые фай-
ловые системы, такие, как файловая система ехт2Г5, были созданы
специально для Ьших. Поддерживаются и другие типы файловых
систем, такие, как Мш1х-1, Хешх и файловая система 18О 9660 СВ-
КОМ для работы с дисками СВ-КОМ. Реализована также файловая
система М8-ВО5, позволяющая прямо обращаться к файлам М5-
008 на жестком диске. Кроме того, имеется возможность выпол-
нять приложения как ВОЗ, так и \\'шс!о\У8.

Сетевые возможности. 1лпих обеспечивает полный набор прото-
колов ТСР/1Р для работы в сети 1п*егпе1. Поддерживается весь
спектр клиентов и услуг ТСР/1Р, таких, как РТР, ТЕ1Л\ЕТ, NN7? и
МУГГР. Имеется возможность получить доступ к сети 1п1егпе1 без
Установки сетевого адаптера, посредством установки модема и про-
токола РРР; а также при наличии многопортовых модемов или по-
следовательных плат — Ьших обеспечивает эффективный и надеж-

Ь1й шлюз РРР для удаленных пользователей, звонящих по комму-
™РУемой линии.

Небольшие требования к вычислительным ресурсам. В Ьтых объ-
динены мощь и гибкость рабочей 1Ш1Х-станции, возможность ис-

льзования полного набора приложений 1п1егпе1 и полнофункцио-
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нальный графический интерфейс, при незначительных требовал
к вычислительным ресурсам. Все это свободно инсталлируется *
любом РС, оснащенном процессором 386, 486 или Ретшт. Компк
ютер с процессором 386, памятью 8 Мбайт и винчестером емкость
100 Мбайт вполне может работать в качестве не только клиента
и сервера сети. Это минимальные требования, но как сервер \уек
компьютер с Регйшт ММХ 166МГц с 64 Мбайт памяти и ОС ГШЦУ
может поспорить с компьютером Репйит II 300МГц с 128Мбайт па-
мяти на базе \Уш<Зо\у$ N1.

Аппаратные требования для Ыпих: минимальные (рекомендуе-
мые):

Память: 4Мб (32 Мб);
Процессор: 80386 (1Р-166 МГц) или совместимый;
Винчестер: 100 Мб (600 Мб).

Таблица 3.3. Сравнительные характеристики в потребностях различных ОС

Потребность в оперативной памяти
Требования к системе

Только командная строка, никаких графических сред (05/2
и МТ в этом режиме не работают)

Только загрузка системы

Типовой состав операционной системы

Квалифицированный пользователь, работающий с большим
количеством приложений одновременно

Потребность а дисковой памяти

Цгшх

2МБ

6МБ
1 8МБ

12МБ

15МБ

05/2

нет

4МБ

8МБ

16МБ

20МБ

№ОПЙО№ ИТ

нет

2МБ

_и^ц]
24МБ

50МБ ,

Дистрибутив Кес{ На(. Сейчас наиболее популярным вариантом
Угшх является дистрибутив Яей На* Ыпих. Самыми яркими особен-
ностями Ке<1 На1, резко выделяющими ее на фоне других бесплат-
ных систем, являются наличие средств управления пакетами (Кеа
На! Раскате Мапа§ег, КРМ) и графической панели управления
(Сойго! рапе!). КРМ служит для установки программ, проверки их
целостности, обновления и удаления ПО. С помощью КРМ также
можно найти немало полезной информации по установленному
программному обеспечению, в частности описание назначения про-
граммы или перечень файлов. Панель управления приближает к
Нас к лучшим коммерческим системам 1ЖГХ. С помощью ланел
управления в среде X \У1пс1о\у 8уз1ет можно осуществлять контрол
практически за всеми ресурсами компьютера, а именно: за польз
вателями и группами, локальными и сетевыми файловыми систе
ми, принтерами, сетевыми настройками и другими параметрами.
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Оконная система X как базовое средство графических
интерфейсов в среде ОС ^IN^X/^NIX. Для нормальной орга-
низации работы пользовательских программ с графическими терми-
налами (если учитывать отмеченные выше стандартные требования
к графическому интерфейсу) требуется наличие некоторого базово-
го слоя программного обеспечения, скрывающего аппаратные осо-
бенности терминала; обеспечивающего создание окон на экране
терминала, управление этими окнами и работу с ними со стороны
пользовательской программы; дающего возможность пользователь-
ской программе реагировать на события, происходящие в соответст-
вующем окне (ввод с клавиатуры, движение курсора, нажатие кла-
виш мыши и т. д.)- Такой базовый слой графического программного
обеспечения принято называть оконной системой.

Среди пользователей 13МХ предпринималось несколько попы-
ток создания оконных систем, и большинство из них успешно ис-
пользовалось практически (например, оконная система №\У5 ком-
пании 5ип М1сго8у8(:ет8, интерфейс которой основывался на ис-
пользовании языка РойзсщЛ). Однако ни одна из этих систем не
выходила за пределы ведомственного использования, что, естест-
венно, резко ограничивало мобильность программ, обладающих
графическим интерфейсом. Успеха удалось добиться группе моло-
дых исследователей и программистов из Массачусетского техноло-
гического института, которые создали оконную систему под крат-
ким и предельно скромным названием X (кстати, именно так пра-
вильно называть систему X \Уто!о\у §уйет, т. е. «оконная система
X»). В настоящее время оконная система X является фактическим
стандартом опорных средств графического интерфейса. Система X,
Дополнительные библиотеки, а также ряд готовых интерфейсных
средств распространяются бесплатно. В то же время сегодня именно
оконная система X является базовым механизмом организации гра-
фических интерфейсов пользователя в большинстве 11№Х-систем.

Общая организация X Ц^таом. По-видимому, оконная система X
победила потому, что организация системы очень точно соответст-
вУет общей идеологии ОС 1ЛЧ1Х. ИМ1Х — это традиционно сетевая
операционная система. Девиз Билла Джоя и всей компании 8ип
М1сго8у8(:ет5 «ТЬе №{^ог!с 1з 1Ье СотрШег» — «Сеть( — это компью-
^Р* в полной мере относится к направлению ОС 1ЛМ1Х в целом.

шпулярная ныне архитектура организации программно-аппарат-
ы* средств «клиент-сервер» всегда была совершенно естественной
м*Фе 1Ж1Х. Специализация и разделение функций в сети — это и

Начит, что для пользователя компьютер и сеть неразличимы.
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На этих идеях построена и оконная система X. Поскольку Ос
1Ж1Х является интерактивной операционной системой, то каждьг
работающий в системе пользователь взаимодействует с системой че
рез предоставленный ему терминал (рабочую станцию) и, вообще
говоря, вызывает программы, которые будут выполняться на других
компьютерах локальной или территориально распределенной сети
Именно эти программы обеспечивают интерфейс с данным пользо-
вателем, т. е. они должны иметь возможность работать с терминалом
пользователя вне зависимости от того, где они выполняются. Более
того, чтобы возможности графического интерфейса этих программ
удовлетворяли общим требованиям, нужно, чтобы программы могли
не заботиться о таких деталях, как многооконная организация экра-
на, текущее расположение окон, управление мышью и т. д.

Оконная система X предоставляет в точности требуемые воз-
можности. На стороне пользовательского терминала находится сер-
вер системы X, обеспечивающий единообразное управление графи-
ческим терминалом вне зависимости от его специфических аппа-
ратных характеристик. В других компьютерах сети (которые,
фактически, являются серверами с точки зрения организации вы-
числительного процесса) установлены клиентские части системы X,
создающие впечатление у выполняемой программы, что она взаи-
модействует с локальным терминалом, а на самом деле поддержива-
ющие точно специфицированный протокол взаимодействий с сер-
вером системы X.

Клиентская и серверная части оконной системы X, хотя в целом
соответствуют идеологии архитектуры «клиент-сервер», обладают
тем своеобразием, что серверная часть системы находится вблизи
пользователя (т. е. основного клиента вычислительной сети), а кли-
ентская часть системы базируется на мощных серверах сети. Конеч-
но, система X обладает достаточной .гибкостью, чтобы допустить
расположение серверной и клиентской частей системы в одном
компьютере, в разных компьютерах одной локальной сети и удален-
ных компьютерах, входящих в состав территориально распределен-
ной сети. В зависимости от конфигурации системы Х-сервер может
обслуживать один или несколько графических экранов, клавиатуру
и мышь, реально представляя собой процесс, группу процессов или
выделенное компьютерное устройство (Х-терминал).

Для обеспечения требуемой гибкости, взаимодействия клиент^
ской и пользовательской частей системы X по мере возможносте
не должны были зависеть от используемых сетевой среды переда ̂
данных и сетевых протоколов. Конечно, полная независимость
это теоретически недостижимая цель (всегда и везде), но что кас
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ся системы X, то она действительно умеет работать в большинстве
распространенных сетевых сред (в том числе, естественно, в стан-
дартных для ОС УМIX сетях, основанных на семействе протоколов
ТСР/1Р).

Основой взаимодействия между клиентом и сервером оконной
системы X является так называемый Х-протокол, представляющий
собой точную спецификацию допустимых запросов от клиента к
серверу и допустимых ответов сервера к клиенту. Как указывается в
документации оконной системы X, Х-протокол обладает следующи-
ми особо привлекательными качествами:

• при использовании этого протокола обработка взаимодейст-
вий клиента и сервера ведется единорбразно, .независимо от
того, основана она на внутренних механизмах 1РС или на ре-
альных сетевых обменах; это позволяет добиться прозрачности
сетевой среды как с точки зрения конечного пользователя, так
и с точки зрения разработчика прикладных программ;

• за счет наличия строгой и не зависящей от окружения специ-
фикации Х-протокол может быть реализован на различных
языках в различных операционных средах;

• Х-протокол может быть реализован на основе любого надежно
поддерживаемого потока байтов (обеспечиваемого внутренни-
ми механизмами 1РС или внешними сетевыми механизмами);
многие из пригодных механизмов являю'тся стандартными и
реализованы в большинстве архитектур.

Для большинства (хотя и не для всех) приложений Х-протокол
не порождает существенных задержек при работе с графическими
терминалами. Обычно задержки вызываются скорее временными
потребностями самих терминалов, а не расходами на протокольные
взаимодействия клиента и сервера.

Одним из клиентов оконной системы обычно является так на-
зываемый «оконный менеджер» (шпсюш тапа§ег). Это специально
выделенный клиент оконной системы, обладающий полномочиями
на управление расположением окон на экране терминала. Некото-
рые из возможностей Х-протокола (связанные, например, с переме-
щением окон) доступны только клиентам с полномочиями оконно-
г° менеджера. Во всем остальном оконный менеджер является
обычным клиентом.

Базовые библиотеки. Понятно, что теоретически любая приклад-
Ная программа, которой требуется взаимодействовать с Х-сервером,
Могла бы работать с ним, обмениваясь сообщениями в соответствии
^ ^-протоколом. Однако, конечно же, это неудобно. Для выполне-

любого, самого простого действия с терминалом клиенту требу-
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ется обменяться несколькими сообщениями с Х-сервером, причем
для наиболее распространенных действий последовательность такцх

сообщений предопределена. Библиотека Си-функций, которая по-
ставляется вместе с оконной системой X и облегчает взаимодейст-
вие Си-программы с Х-сервером в соответствии с Х-протоколом
называется ХУЬ. Сам Х-протокол достаточно компактен, поскольку
в нем специфицированы мелкие сообщения, которые, как правило
можно реально использовать только в некоторых комбинациях'
Х1лЬ — это уже довольно большая библиотека. Это потому, что
каждая функция библиотеки Х1лЬ основана на использовании не-
скольких протокольных сообщений (а после этого общее количест-
во функций ХЫЪ определяется законами комбинаторики). Вместе с
тем ХУЬ — это всего-навсего интерфейсная библиотека над Х-про-
токолом. Если не подниматься над уровнем ХЫЪ, то для создания
любого графического объекта или сценария графического протоко-
ла в каждой прикладной программе придется повторять примерно
одни и те же последовательности вызовов функций Х1лЪ.

Уровнем, который позволяет использовать ранее созданные гра-
фические образы и/или заготовки интерфейсов, является библиоте-
ка XI (X Тоо1кН) 1пгпп51сз. Эта библиотека служит для создания и
использования уже существующих элементов пользовательского ин-
терфейса, называемых виджетами (\угс1§ей). Библиотека XI 1п1пшю§
выполнена в объектно-ориентированном стиле, так что каждый
виджет представляет собой класс, который может использоваться
для порождения новых классов, представляющих собой комбиниро-
ванные виджеты, и т. д.

По своим идеям XI 1п1пп51С« является мощным средством разра-
ботки пользовательских графических интерфейсов. Однако эта биб-
лиотека разрабатывалась в МТИ и в основном являлась исследова-
тельским прототипом. Хотя несколько компаний представили в сво-
бодное использование собственные наборы виджетов, их общее
количество оказывается недостаточным для быстрого и качествен-
ного производства графических пользовательских интерфейсов. Это
позволило занять лидирующее положение на коммерческом рынке
инструментальному пакету консорциума Ореп Зогс^аге Роип^аСЮ17

(О5Р) Мо«Г.
Ключи при запуске программ и их интерпретация. В &'

личие от программ командной строки, у которых бывают однобУ*
венные ключи, которые можно группировать вместе (15 -1аК),
длинные ключи, начинающиеся с двойного минуса (15 -Ье1р), У п$
грамм под X бывают только длинные ключи, причем начинают
они всегда с одиночного символа «-».
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Поскольку разбор командной строки выполняется не самой
оограммой, а специальной библиотечной функцией, то есть не-

лъко ̂ ючей, поддерживаемых всеми программами.
Стандартные ключи Х-программ:

Р ключ Назначение I

-пе!р Выдать краткую справку по ключам программы

-с&рйу дисплей Запустить программу на указанный дисплей

^̂ гоГЛвет Цвет бу№ Ивет переднего плана>) |

-Ьдц№,т Цвет фона
-оаскдгоипс! цвет

-?п шрифт _ . ,, Основной шрифт
-йп( шрифт

Сделать окно указанного размера и/или поместить его в указанном
-деоте4гу геометрияы ' г | месте на экране .

чсопю Запустить программу сразу «свернутой» в пиктограмму

Управление цветами. Поскольку Х-\Ушс1о\у работает с дисплея-
ми, у которых цвет кодируется триплетом К.ОВ (К.е<1, Огееп, В1ие),
то использует именно такое представление. Цвета можно указывать
одним из двух способов: либо триплетом КОВ в шестнадцатерич-
ном виде, либо по имени.

При первом способе цвет указывается как «#ккссвв» — символ
«решетка» и затем шесть шестнадцатеричных цифр — по две цифры
на красный, зеленый и синий.

Например, «#РГР'Е'ЕТ» — белый, « # 0 0 0 0 0 0 » — черный,
«#ссоосс» — темно-фиолетовый, а «#92РР41» — желто-зеленый.

Во втором случае указывается английское название — «иЫсе»,
«Ь1асЪ>, «гей», «йаг№1ие», «тагооп» И Т. Д.

Те, кто знаком с НТМЬ, сразу заметят, что в X цвета указыва-
ются точно так же. Дело в том, что первоначально \УогИ У/1с1е У/еЪ
создавалась именно под платформу Х-\\^ПС!О\У, и способ указания
Цветов перешел из X в НТМЬ практически без изменений.

X «знает» по именам несколько сотен цветов. В их число входят
*стандартные» цвета типа \уЫ1е, Ыие, §гееп, их подвиды типа Н§пт,Ь-

ие> йагШие и даже градации яркости — 81ее1В1ие1... 81ее1В1ие4, а
, ак*е «экзотика» типа тоссазт и Ро\ус1егВ1ие. Многие из этих цве-

°в на глаз практически не различимы (а некоторые и просто фигу-
рируют под разными названиями — например, суап и суап!). Конк-
ретный набор цветов определяется настройкой конкретного Х-сер-

Ключ

-Пе1р

-йзрйу дисплей

-(д цвет
-йгедгаипс) цвет

-од цвет
-оасЬдгоипс! цвет

-?п шрифт
-йп( шрифт

-деоте4гу геометрия

чсопю

Назначение |

Выдать краткую справку по ключам программы |

Запустить программу на указанный дисплей |

Цвет букв («цвет переднего плана»)

"Цвет фона

Основной шрифт

Сделать окно указанного размера и/или поместить его в указанном
месте на экране .

Запустить программу сразу «свернутой» в пиктограмму
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вера, но основные цвета (такие, как гес1, §гееп, ЫасК) есть всегда
Заглавные и маленькие буквы в именах цветов не различаются.

Посмотреть список цветов (и их определений) можно командой
зЪомгдЪ. Она печатает К-, О- и В-компоненты цвета (в десятичной
системе) и его имя. Поскольку зЬоигдЪ выводит на экран огромное
количество информации, лучше всего перенаправить вывод команде
1езз.

Ключи «-^д» и «-Ьд» позволяют указывать программам, какие
цвета использовать для букв и для фона.

Единственная проблема — в каждой программе используется
много разных элементов, у которых по умолчанию могут быть раз-
ные цвета. А эти два ключа могут указывать только один цвет сразу
для всех элементов. Но для несложных программ (особенно на
основе АШепа \Ук1§е1$, например х1егт) это вполне приемлемо.

Замечание: аналогичная проблема существует и со шрифтами. В Х- №тао\ч
есть средство для более тонкой настройки (причем не обязательно из
командной строки), именуемое ресурсами.

Кроме того, многие программы позволяют менять цвета прямо
изнутри — в разнообразных меню настройки.

Управление шрифтами в Х-]Утаоы. Для сравнения рассмотрим,
как именуются шрифты в \Утс1о\у§. Там для однозначного указания
шрифта служат три параметра: гарнитура, начертание и размер. На-
пример, Ала! ВоИ 12р( (Гарнитура Апа1, жирный, размер 12 пунк-
тов).

В Х-\\^пс1о\у имя шрифта состоит из 14 компонентов, разделен-
ных дефисами, например:

-Ь&Н-1ис1с1а-Ъо1а-г-погта1-5апз-12-120-75-75-р-79-15о8859-1

Общий формат такой:
-:Ёпс!гу-:Ёт1у-идЪ1;-81ап1:-5Ис11:Ъ-аЙ51:у1-рх182-р1:32-ге8х
-^езx-^е5у-5рс-аVдИс11:Ъ-^д511^у-епсс1пд

Поля Шйгу и Ст1у — это фирма-создатель и гарнитура шрифта —
аналог гарнитуры в Штйошз (но в X может одновременно использо-
ваться, например, два разных шрифта "Птез от разных фирм).

Поля \у§Ы, з1ап1 и з\УсИп — это соответственно «жирность» №с>
шрифта, наклонность и ширина — аналог «начертания» в УЛпйо^з.

Поле рх!з2 указывает размер шрифта в пунктах.
Поле §рс определяет вид шрифта — постоянной ширины (т "

топозрасе) или пропорциональный (р — ргороЛюпа!).
»
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Пара полей г§з1гу и епсёп^ задает кодировку шрифта — напри-

мер «1508859-1» или «ко!8-г».
Обычно не требуется указывать шрифт с полной конкретно-

СТЬ1О — 7. е. перечислять все его 14 параметров, а нужен, к примеру,
«постоянной ширины, прямой, 12 пунктов». В этом случае доста-
точно воспользоваться шаблоном — указать лишь требуемые пара-
метры, а в остальных позициях — «*»:

_*_*_*-г-*-*-12-*-*-*-та-*-*-*

Х-^/тёо^ автоматически подберет первый подходящий шрифт.
Это дает определенную гибкость. Во-первых, программа «просит»
не слишком конкретно, и ей подберут какой-нибудь из имеющихся ,
(зачастую это совершенно разные шрифты, но с одинаковыми пара-
метрами, а потому равно подходящие). Во-вторых, это позволяет,
например, заставить программу использовать вместо европейских
шрифтов русские — достаточно сделать русские шрифты более при-
оритетными.

Хотя такой «детальный» способ очень удобен для программ, че-
ловеку запоминать и набирать такие длинные имена, наоборот,
чрезвычайно неудобно. Поэтому для многих шрифтов есть «псевдо-
нимы» (аНазех) — короткие имена, аналогичные используемым в
У/тсюте. К примеру, за названием «1исШа8апз-ИаНс-12» скрывается
шрифт «-Ь&п-1исйа-тедшт-1-погта1-зап5-12-120-75-75-р-71-18о8859-1».

Программы для выбора и просмотра шрифтов: х/оп1$е1 и х/й. Для
подбора шрифта служит программа хГоШзе! (X Роп! 5е1ес1ог) —
рис. 3.9.

Она отображает меню в виде формата шрифта, в котором мож-
но выбирать нужные параметры, текущий выбранный шаблон, и
как выглядит первый подходящий к нему шрифт.
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При стандартной инсталляции Ыпих хГошзе! сразу при запуске
(шаблон из одних «*») покажет корейский шрифт — просто он ока
зался самым первым в списке. Вообще, в дистрибутиве Х-^1пбо\у
сразу имеются японские и корейские шрифты, что позволяет, к
примеру, свободно просматривать в №1ясаре сайты .]р и .кг (естест-
венно, при условии владения соответствующим языком).

Поскольку шрифты есть не для всех комбинаций параметров, то
по мере выбора параметров из меню некоторые пункты в других
меню становятся «недоступными» — например, шрифты гарнитуры
Т1те§ есть только в кодировках 1зо8859 и ко!8, а в ]1& — нет.

Подобрав шрифт, можно нажать кнопку [Зе1ес1] —. при этом на-
звание будет скопировано в «карман» (буфер обмена, сНрЪоагй), и
его затем можно вставить, например, в х1егт средней кнопкой
мыши.

Для просмотра всех символов шрифта, а не только тех, что ото-
бражает в своем примере хГоШве!, служит, программа хШ (X Роп1
В18р1ауег).

Ей надо указывать требуемый шрифт (или шаблон) ключом «-
:Еп». При этом имя шрифта следует заключать в одинарные апостро-
фы, поскольку оно обычно содержит символы, имеющие специаль-
ное значение для интерпретатора командной строки (зЬеП), такие,
как «*» и «&».
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Рис. 3.11. Меню
выбора шрифта в

Хнегт

Как указывать шрифты программам. Указать
программе, какой шрифт использовать, можно
при помоши ключа -^п. Ситуация здесь анало-
гична таковой с цветами — указывается один
шрифт для всех элементов. Но практически лю-
бой хороший текстовый редактор позволяет вы-
брать используемый шрифт где-нибудь в меню.

Довольно интересен способ выбора шрифта
в программах Х1егт и ^1егт. При нажатии
<С1г1+ПраваяКнопкаМыши> появляется меню
шрифтов, в котором самый нижний пункт на-
зывается Зе1есйоп. Если выбрать в хГоШхе!
шрифт и «отметить» его, нажав Зе1ес1 (или про-
сто набрать где-нибудь имя шрифта и выделить
его мышью), а потом выбрать в меню Х1егт
пункт 5е!ес{юп, то Х1егт сменит шрифт на ука-
занный.

Геометрия окон при запуске программ. Координаты и размеры
окон от запуска к запуску программы не запоминаются, но их можно
указать при запуске. Для этого служит ключ -деоте^гу». Под гео-
метрией окна понимается его размер и позиция на экране.

У ключа -деотеЪгу есть три варианта:
деоте^гу Размер •
деотеЪгу Позиция
деоте-Ьгу РазмерПозиция
Размер указывается как «ширинАхВЫСОТА» (между размерами —

латинская буква <а»). В зависимости от программы ширина и высо-
та указываются или в пикселах (в большинстве программ) или в
символах (например, в Х1егт). Причем указывается размер внутрен-
ней части окна, без учета обрамления (которое зависит от менедже-
ра окон и может быть каким угодно).

Позиция указывается в пикселах от края экрана. Обычно она
выглядит как «+Х+У». В этом случае левый край окна будет в X пик-
селах от левого края экрана, а верхний край — в V пикселах от верх-
него края экрана.

Но иногда нужно поместить окно, например, вплотную к право-
МУ краю. В этом случае надо в горизонтальной координате вместо
<<+>^ указать «-». При этом окно будет расположено так, что его пра-
ВЬ1й край окажется в X пикселах от правого края экрана.

Аналогично вертикальную позицию можно так же указывать от
И:жнего края экрана. Несколько примеров приведены на иллюстра-

ции ниже.
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+0+0

+100+30

-0+0

-100-30

-0-0

Рис. 3.12. Координаты окон на экране

Несколько примеров указания геометрии:

х-Ьегт -±п 6x10 -деотеЪгу 80x24+30+200 &

хс1ос!с -деоте-Ьгу 48x48-0+0 &

х1оай -деотеЪгу 48x48-96+0 &

-деотеЬгу 48x48-48+0 &

Здесь Х1егт размещается приблизительно в левой средней части
экрана, а часы, индикаторы загрузки и писем — в правом верхнем углу.

Обычно ключ -деотеьгу используется не при запуске про-
грамм «вручную», а для указания позиции программам, запускае-
мым автоматически при старте X \Утс1о\у (из инициализационных
файлов X и \Утйо\у Мапа§ег'а).

Текстовый редактор NЕА^^
Запуск и основные возможности МЕсШ

ЫЕсШ был создан в Национальной Ускорительной Лаборатории
Ферми (Фермилаб). Название расшифровывается как «№гуапа Ес11-
1ог» (вероятно, это обещание достижения указанного состояния при
использовании МЕсШ:).

ЫЕсМ —- редактор с графическим интерфейсом для обычных тек-
стовых файлов. Он очень похож в обращении на редакторы под

и Маагйозп.
Основные достоинства ЫЕсШ:
• простота освоения и использования;
• практически все действия можно выполнять как при помоши

мыши, так и с клавиатуры;
• команда отмены действия (Упс1о) не имеет лимита на число

операций;
можно отмечать как потоковые, так и прямоугольные блоки

текста; копирование и перемещение блоков можно дела
простым перетаскиванием мышью;
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• многооконность — каждый файл открывается в своем окне, а
каждое окно можно разбить на несколько частей для одновре-
менного просмотра и редактирования разных частей файла;

• практически все настройки можно устанавливать непосредст-
венно в меню программы — никакого специального знания
Х-Штйо^' и редактирования файлов настроек не требуется;

• программируемость — можно как записывать последователь-
ности нажатий клавиш, так и создавать макросы на встроен-
ном С-подобном языке.

ЫЕсШ позволяет выделять цветом конструкции языков програм-
мирования (причем эта возможность настраиваемая) и содержит
еще много функций, подезных при написании программ — автома-
тический «умный» отступ, подсветку парных скобок, возможность
компиляции прямо из редактора и т. д.

Довольно подробная документация содержится в меню [Не1р], в
частности очень полезен для начинающих пункт «СеШпд 51аг1ес1».

Для запуска достаточно набрать «песШ;». Можно сразу указать в
командной строке файлы, которые следует загрузить.

Некоторые «нестандартности» и возможности МЕс111:
«Перетаскивание» отмеченных блоков текста делается не левой

кнопкой мыши, а средней.
Самый верхний пункт в каждом меню (выглядящий как «

- -») позволяет «приклеить» меню к экрану, так что оно будет все
время доступно.

Переключение между режимами «вставка» и «замена» произво-
дится не кнопкой <1ш>, а <С(г1+В> (в некоторых версиях (напри-

ср соппесЫоп ро^п^ег &о сЪе
{ипсЫоп сзШпд ЗипсЫсп пате; из

Рис. 3.13. Окно
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мер, в установленной на 8ку) надо использовать пункт Оуейуре в
меню Рге!егепсез).

Можно включить отображение «строки состояния», в которой
показывается номер строки и позиция, — для этого используется
пункт 31а1'18йсз Ипе в меню Рге^егепсез или комбинация <АН+А>.

Настройка. Меню Рге^егепсез позволяет менять «поведение» ре-
дактора с текущим файлом — автоматический перенос слов, отступ,
шрифт И т. д.

В подменю Ое1аи11 ЗеШпдз можно менять настройки по умолча-
нию — они будут использоваться для всех следующих файлов. Там
же настраивается поддержка языков программирования (пункт 1_ап-
диаде Мойез и меню Зуп1ах ШдЬМпд). Для сохранения настроек
служит пункт Зауе Ое^аиНз.

Манипуляции с изображениями XV. Графический редактор
XV разработан в Университете Пенсильвании. Эта программа пред-
назначена для просмотра изображений в различных форматах и
простейших манипуляций с ними. XV отличается тем, что использует
свою собственную библиотеку интерфейсных элементов. И хотя су-
ществуют и более мощные программы (например, О1МР), понима-
ющие большее число форматов файлов, вследствие удобства и про-
стоты обращения XV чрезвычайно популярен.

При запуске появляется окно изображения, в котором, если не
указан никакой файл, первоначально отображается заставка про-
граммы. По нажатию <Правой> кнопки на изображении появляется
окно управления.

Рис. 3.14. Окно заставки
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Рис. 3.15. Окно управления XV

В окне управления справа расположены кнопки для работы с
файлами, снизу — для простых манипуляций с изображениями (ко-
пирование, поворот и т. д.). Центральная чаеть окна отведена под
список файлов, который заполняется по мере просмотра и позволя-
ет быстро вернуться к предыдущим файлам.

Сверху же расположены шесть меню:
О'(5р1ау — для управления отображением цветов;
24/8 В11 — для смены режима работы (например, редактировать

цвета можно только в режиме 8 бит, а наилучшее качество достига-
ется при 24);

А1доп1Ьгп5 — позволяет применить к изображению больше де-
сятка разных алгоритмов, например для повышения четкости;

Коо1 — позволяет отобразить картинку не в окне, а разнообраз-
ными способами на рабочей поверхности экрана в качестве «обоев».
Интерактивно практически не используется;

\№по'о\мз — дает доступ к дополнительным окнам — редактора
Цветов, информации об изображении, справки по использованию
клавиш и мыши;

1ппадеЗ!2е — манипуляция с размерами изображения.
Хотя XV имеет функции для простейшего рисования, они прак-

тически не используются.



Рис. З.!6. Окно загрузки файла

Просмотр файлов и- простейшие манипуляции с изображениями.
Кнопка 1оас1 вызывает окно загрузки файла. Если включить пере-
ключатель Вгошзе, то при загрузке файлов окно 1_оас) будет оставаться
на экране, что позволяет быстро просматривать много файлов.

Изображения, превышающие по размерам экран, XV показывает
в сжатом виде, чтобы они целиком помещались на экране. Для об-
хода этого ограничения можно воспользоваться ключом «~поН-

Загруженное изображение можно поворачивать на 90°, зеркаль-
но отображать и применять к нему преобразования из меню А1до-

Левой кнопкой мыши можно отметить прямоугольный фраг-
мент изображения. Тогда все операции (кроме поворота и измене-
ния карты цветов) будут применяться к отмеченному фрагменту-
Для отмены достаточно щелкнуть мышью вне выделенной области-
Кнопка Сгор (в окне управления) урезает изображение до выделен-
ной области.

Для сохранения изображения служит кнопка Зауе. Файл можно
сохранить в другом формате, выбрав соответствующий вариант #3

списка вверху. Если включить опцию Зе(ес*ес1 Агеа, то будет сохра"
нена не вся картинка, а только выделенная часть.
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Рис. 3.17. Окно сохранения файла

Копирование окон с экрана. При помощи XV можно копировать
изображения окон с экрана и даже весь экран (именно так были
сделаны почти все иллюстрации в данном курсе).

Для этого служит кнопка СгаЬ (дословно «§гаЬ» означает «хва-
тать»). Она вызывает окно, в котором можно установить параметры
захвата: убирать ли на это время окна самого XV; как копировать: по
нажатию кнопки мыши над окном (СгаЬ) или автоматически
(Аи1оСгаЪ) после заданной паузы скопировать окно под мышью; ин-
тервал ожидания перед копированием.
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пактно), а, во-вторых, то, что программы просмотра показывают
файл «как картинку» — смотреть можно, а, например, найти опре-
деленное слово в тексте — нельзя.

Формат РОР (РоПаЫе Ооситеп! РогтаГ) был разработан в нача-
ле 90-х годов той же фирмой АйоЬе, и, в частности, в нем исправле-
ны вышеозначенные недостатки Ро§18спр{.

И Ро515спр1 и РОР — форматы для оконечных устройств вывода
(принтеры и дисплеи), файлы в них никогда не редактируются, а
только создаются из файлов других форматов (.д.ч±, .ЬЬт1, .с!ос и
т. д.).

Стандартный пррсмотрщик Роз18спр(: §Но5(\1е\у. бпозМ'ем^ — са-
мая старая в Кшх программа для просмотра Ро§18спр(.

Клавишами она практически не управляется (из-за плохих на-
строек по умолчанию) — попытки нажимать стрелки или
<Р§11р/Р§Оп> приводят к любопытным эффектам (например, пово-
рот изображения).

Щелчок левой кнопкой мыши на списке страниц не показывает
указанную страницу, а отмечает ее. Для перехода же к другой стра-
нице используется средняя кнопка мыши.

Меню Мадз(ер позволяет менять масштаб изображения.
Более новый просмотрщик Роз18спр(: ду. Су — это тот же Сгюз(-

\Ле\л/, переработанный в сторону улучшения пользовательского ин-
терфейса. Файл для просмотра можно или указать в командной
строке, или открыть командой Орел из меню РПе.

В левой части окна расположен список страниц. Щелчок левой
кнопкой показывает нужную страницу, правой или средней кноп-
кой можно отметить несколько страниц, чтобы потом распечатать
их или сохранить в другой файл. Кнопки над списком позволяют
быстро отмечать сразу все нечетные/четные страницы.

Вместо полосок прокрутки изображения используется «карта
страницы», по которой можно 'передвигать «изображение окна про-
смотра». Передвигать страницу можно также клавишами со стрелка-
ми или просто перемещая изображение левой кнопкой мыши.

В верхней части окна расположены меню. РПе — для работы с
файлами. 31а(е — для настроек (в нем очень полезно включать оп-
цию АпйаПак для лучшего качества изображения). Раде — для пере-
мещения по страницам и отметки. Далее расположены меню ориен-
тации изображения (РогСгай, Ьапс)8саре и т. д.), масштаба изображе-
ния и формата бумаги — в заголовках этих меню отображаются
текущие параметры.

Кроме Ро51$спр(-файлов, ду «по совместительству» умеет пока-
зывать и формат РОР.
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Задания к главе 3

/. Использование команд операционной системы С/Л//Х.

Перейдите в каталог /етс.

Укажите шаблоны, которые подходят для следующих имен файлов:

— всех имен;

— всех имен, которые начинаются с «.»;

— всех имен, которые начинаются с «.с»;

— всех имен, которые начинаются с «а» и оканчиваются на «.(»;

— всех имен, которые оканчиваются не на «V», «\у», «х», «у» или «г»;

— всех имен, которые состоят из трех строчных букв;

— всех имен, которые содержат, по крайней мере, одну гласную букву;

— все элементы, которые начинаются с буквы и имеют длину в два

символа.

Что происходит, если 5пе1| не находит подходящего элемента?

2. Процессы. Порождение процессов. Процессы-родители и

процессы-потомки. Взаимодействие процессов.

Определите номер процесса вашей стартовой программы 5пеП.

Завершите свой стартовый процесс 5пе11 командой 1о|1.

Какие процессы выполняются под управлением пользователя (любого

из зарегистрировавшихся в системе)?

Выполните следующую команду:

$1еер 3600 &

Запомните выданный номер процесса РЮ.

Завершите фоновый процесс (51еер) командой ЬШ. Объясните резуль-

тат (номер процесса (РЮ) берется из задания 4).

Создайте конвейер из команд са! /етс/ра$$уус! и п1. Объясните прин-

цип взаимодействия процессов и причину вывода результата выполне-

ния команды п! на терминал пользователя.

Создайте конвейер команд, в результате выполнения которых можно

получить число пользователей, работающих в текущий момент.

3. Текстовый редактор VI. Создание и сохранение файлов.

Основные режимы работы. Назначение и функции командно-

го режима. Назначение и функции режима редактирования.

Скопируйте файл /етс/ра55\л/с! в ваш входной каталог.

Вставьте перед первой строкой следующую строку:

# Ше /етс/раззууо!

Вставьте после строки с вашим регистрационным именем следую-

щую строку:
и5егОО:х:0:1:5иреги5ег:/поте/и5егОО:/5Ып/1<5п

Измените СЮ в вашей строке и в следующих 3 строках на 100.



Глава 4. Среды и оболочки
операционных систем

Понятие оболочки операционной системы возникло в связи с
расширением функций первой из массовых ОС — 05/360 (1964 год).
Эта классическая операционная система первоначально была рас-
считана на пакетную обработку заданий, поскольку технологии тех
времен не могли предложить в качестве терминала ничего лучше
электрической пишущей машинки. Появление первых алфавитно-
цифровых терминалов (1971 год) вызвало к жизни широкий пере-
чень диалоговых систем обрамления 05/360/370/375 — СШЕ (Соп{-
го] Кето1е /оЬ Еп(гу — Диалоговый удаленный ввод заданий), С1С5
(СикЮтег 1п/огтагюп СоШго! 5у5(ет — система управления исполь-
зованием информации) и другие средства. Кроме того, наиболее по-
пулярные средства наблюдения и контроля за вычислительным про-
цессом включали в свой состав текстовые редакторы и частично пе-
рекрывали функции утилит операционной системы.

4.1. Диалоговые мониторы ЕС ЭВМ

В свое время было известно большое число разновидностей диа-
логовых мониторов (1ЕС, КШ, РКШ1/5, РОСУ8 и др.) отечествен-
ной разработки, поскольку существовали различные подходы к ком-
пенсации недостатков средств ОС ЕС. Наиболее существенным из
этих недостатков является отчуждение пользователя от вычисли-
тельного процесса, заложенное в разделении труда оператора ЭВМ
и программиста, являющееся основном принципом ОС ЕС ЭВМ.

Рассмотрим основные принципы организации и функциониро-
вания диалоговых мониторов на примере системы РКШ1/5.

Система РКШ1/5 выделяет каждому пользователю терминал я
закрепляет за ним на диске рабочий набор данных (РНД), выполня-
ющий функции буфера для формирования и редактирования тек-
стов (исходных данных, программ и заданий).
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Пользователь общается с системой на 2 уровнях: командном и
подкомандном. Команды (или функции) вызываются вводом иден-
тификатора команды (обычно 4-символьного) в ответ на подсказку
ПОСЫЛАЙТЕ КОМАНДУ. Идентификатор команды .обычно со-
провождается аргументами, наиболее употребительными из которых
являются имя набора данных и название тома. Большинство команд
предполагает использование подкоманд, как правило, односимволь-
ных; в этом случае экран терминала обычно может быть разбит на
3 зоны: подкомандная строка, информационная зона, строка меню.
На рис 4.7 приведены основные функции РК1МУ8, соответствую-
щие процессу подготовки и отладки программ.

Основные группы функций
Работа с наборами данных на МД '
ОЗЕТ — создание НД, с указанием по запросу системы пара-

метров О8К, VО^, ВСВ, 5РАСЕ.
ШРТ — заполнение буфера (РНД) вводимыми текстовыми дан-

ными (основной режим формирования файлов программ, заданий,
данных).

8АУЕ [имя_файла[,У=имя_тома]] — запись содержимого РНД в
личный файл пользователя на МД.

СОРУ '[имя_файла[,У=имя_тома]] имя_файла — копирование
личного НД в РНД; если опущен параметр V, подразумевается имя
тома, заданное командой ^VО^ (см. ниже).

СОКК — переход в режим редактирования содержимого РНД.
Основные подкоманды СОКК:
-- О — удаление строки или группы строк;
— I — вставка строки или группы строк;
— К — замена символов.
В данном режиме используется функциональная часть клавиату-

ры для вставки/удаления символов и других операций: <Р12> —
вставка символа; <Р10> — удаление символа и т. д.

Р 'текст' — контекстный поиск, позволяющий локализовать
строку НД, содержащую «текст»;

С 'текст!', 'текст2' — контекстная замена, локализующая
«текст!» и заменяющая его в РНД на «текст2»;

О X — переход к строке РНД номер X;
Н — переход в режим просмотра и редактирования в шестнад-

Чатеричном формате представления данных;
Е — выход из редактора;

— команда копирования в РНД фрагментов из личных
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РИШТ [имя_файла[,У=имя_тома1] — распечатка РНД или лич-
ного НД;

ЬООК [файл[,У=том]] — просмотр набора данных «на месте»,
без копирования в РНД. Допускается редактирование в режиме
подкоманды К (вставки и удаления строк не разрешены).

Работа с томами НД и библиотеками
СОМТ [файл[,У=том]] — просмотр содержимого библиотечного

НД, состоящего из именованных разделов. Разделы библиотеки,
имена которых выводятся на экран, могут быть подвергнуты обра-
ботке в соответствии со следующими подкомандами:

«*» — просмотр раздела (см. ЬООК);
«#» — печать раздела (см. РК.МТ);
« — » — удаление раздела;
«+» — переименование раздела;
«<» — копирование раздела в РНД (см. СОРУ);
«Е» — окончание работы.

УТОС [метка_тома] — просмотр оглавления тома МД.
Подкоманды:
«*» — просмотр НД (или оглавления библиотечного НД);
«-» — удаление НД;
«+» — переименование НД;
«Е» — окончание работы с командой.
Экран, выводимый командой УТОС, представляет собой табли-

цу, содержащую следующие сведения о НД: В5МАМЕ, ВСВ,
8РАСЕ, фактически занятое пространство.

Работа с заданиями
ВТ АКТ, ЕХЕС — запуск задания, .ГСЬ — операторы которого

находятся в РНД или личном НД на МД;
В А — просмотр списка активных заданий;
В М— просмотр входных/выходных очередей;
СО1Ч8 — просмотр копии экрана главной дисплей-консоли опе-

ратора ЭВМ;
ОРЕК. — переход в режим консоли оператора ЭВМ, позволяю-

щий пользователю не только наблюдать за вычислительным процес-
сом, но и активно вмешиваться в его ход;

8ОиТ имя_задания — просмотр результатов работы заданий.
Подкоманды:
— Ь X — выбор для просмотра одного из нескольких выходных
файлов задания;
—' Н [X] — вывод файла (или всех результатов) на печать;
— С — уничтожение результатов в выходной очереди.
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Запуск РСГоо/х. Для запуска рс1оо!$ надо ввести команду рс)

с клавиатуры. Если программу запустить с ключом рс-ь /НпплК
программа становится резидентной в основной оперативной памяти
и может быть вызвана в любой момент нажатием комбинации кла-
виш <Ог1-ЬЕ5С>. Вместо ппп следует указать объем памяти, которую
будет занимать программа (в килобайтах), который не должен быть
меньше 64К. При этом на диске в корневом каталоге будет создан
файл рсйю!з.оу1.

Для выхода из РСТоо1$ надо нажать <Е&с> и подтвердить выход
У. После запуска программа предлагает нажать <РЗ> для переходах
меню дисковых функций или любую другую клавишу для перехода
к меню файловых функций. Для смены диска или каталога надо на-
жать <Р10>. Соответствующие функции выбираются нажатием вы-
деленной клавиши. После выбора функции обычно появляется
уточняющее меню, в котором с помощью стрелок следует выбрать
режимы работы. Нажатие клавиши <Езс> в уточняющем меню вы-
зывает аварийное прерывание функции и выход в меню предыдуще-
го уровня. Используя клавиши <Еп1ег> и <Р1>, можно выбрать не-
сколько файлов из представленных на экране, и тогда функции бу-
дут выполняться со всеми выделенными файлами. Для получения
помощи в меню файловых или дисковых функций следует нажать
клавишу Н. Программа РСТоо1к при относительно небольшой соб-
ственной длине выполняет такое же множество функций, как Мог-
1оп Соттапдег плюс многие функции из N01100 ТЛИШез. Эту про-
грамму полезно иметь на системных и ремонтных дискетах.

Средство РСТоо1к представляет пользователю 2 основных режи-
ма работы.

• файловые функции (работа на логическом уровне) — рис. 4.2;
• специальные функции (работа на физическом уровне) —

рис. 4.3.
Файловые функции. Программа РСТоо1з выполняет следую-

щие операции с файлами в меню файловых функций (рис. 4.2): со-
здание и редактирование файла V/, удаление файла О, перемещение
файла М, переименование файла К, копирование файла на диск
или на дискету С, проверка записи файла на диске V, смена атрибУ'
та файла А, сортировка по имени, расширению, размеру, времен
создания файла 5, редактирование файла прямо на диске Е, расг#
чатка файла на принтере Р и др.

Для выполнения этих функций следует нажать на клавишу
указанной буквой в данном меню.

Дисковые функции. Программа РСТоо1з производит слеДУ
щие операции с файлами, каталогами и дисками в меню дисков

•\

^



Рис. 4.3. Режим специальных функций РСТоо1$

Функций (рис. 4.3, РЗ): поиск файлов на диске по имени или рас-
ширению Ь, восстановление удаленных файлов У, создание, пере-
именование, перемещение и смена каталогов В, создание точных
копий дискет С, сравнение дискет О, проверка диска на наличие
Физических дефектов и отметка поврежденных кластеров V, форма-
тирование дискет М, вывод на экран карты диска или дискеты М,
Просмотр и редактирование информации прямо на диске Е, созда-
иие и смена метки диска или дискеты К, выдача системной инфор-
мации о компьютере I, парковка жесткого диска Р и др. Для выпол-
Чения этих функций надо нажать на клавишу с указанной буквой в
Данном меню.
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4.3. Оболочка КОРТОМ СОММАМОЕК (ОО5) и ее
графические аналоги для У^!пс1оот5

««т^ахч-^^я^ <«я«яаягм>Л!

Оболочка N011011 Соттапйег (N0) является самой распростра-
ненной из используемых в настоящее время надстроек над Во§
преобразующих ее командный пользовательский интерфейс в интер-
фейс типа «меню». Она настолько привычна для пользователей ПК
что с ней не хотят расставаться даже те из них, кто уже давно работа-
ют в среде МПЙОЧУЗ, применяя оболочку МоЛоп Соттапёег в каче-
стве «файлового манипулятора». Причины привязанности многих к
«классической» оболочке МоЛоп Соттапйег в ее исключительной
простоте, привычности работы с ней, в экономном использовании
ею ресурсов ПК. Оболочка МоЛоп Соттапдег стала настолько не-
отъемлемым, естественным атрибутом 1ВМ — совместимого ПК, что
всякий, кто по необходимости или любознательности знакомится с
новой оболочкой, невольно проецирует ее возможности на возмож-
ности оболочки МоЛоп Соттапдег. Продолжением оболочки для
сред \\%с!о^5 являются \>Утс}о\Уз Соттапёег, МоЛоп гог \Утсюто,
РАК Мапа§ег.

Оболочка МоЛоп Соттапйег разработана американской фир-
мой Ре1ег N01100 СотриИпё, которая с 1990 года входит в состав
корпорации 8утап1ес.

Мы не предполагаем здесь подробно останавливаться на воз-
можностях и приемах работы с N0, поскольку ниже будет подробно
описан и разобран «нортонообразный» продукт для ОС \Уш-
дото 95/98/МТ/2000 — Раг Мапа§ег.

Основные возможности оболочки. Оболочка N01100 Сот-
тапйег обеспечивает (см. также Приложение 4):

• отображение деревьев каталогов и содержимого каталогов (ха-
рактеристик входящих в них файлов) в форме, наиболее удоб-
ной для восприятия человеком;

• выполнение всевозможных действий с каталогами, файлами и
целыми поддеревьями файловых структур, включая их созда-
ние, копирование, пересылку, переименование, удаление и
поиск, а также смену атрибутов файлов;

• в максимальной степени естественную работу с архивами,
включая отображение их содержимого, а также создание, о ^
новление и распаковку архивов (архив представляет соо
файл, в котором находится группа сжатых по специальному
алгоритму файлов);
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• визуализацию файлов, подготовленных популярными тексто-
выми и графическими редакторами, системами управления
базами данных, электронными таблицами и другими приклад-
ными программами;

• подготовку текстовых файлов;
• выполнение из ее среды практически всех команд ВОЗ;
• запуск программ, для чего используются различные, наиболее

удобные для пользователя способы;
• выдачу информации о компьютере в целом, о-дисках и об опе-

ративной памяти;
• поддержку межкомпьютерной связи через последовательный

или параллельный порт (с использованием модуля Соттапйег
Ьтк);

• поддержку электронной почты через модем по телефонным
линиям связи (при помощи модуля Тегт90, разработанного
для корпорации 8утап1ес фирмой ВАУ8СН (Масот СтЪН).

Оболочка N01100 Соттапйег, как и любая другая оболочка,
упрощая взаимодействие пользователя с ПК, полностью все же не
освобождает его от необходимости знать пользовательский интер-
фейс ОО8, так как многие функции доступны только на уровне си-
стемы или реализуются на этом уровне гораздо эффективнее.

Оболочка N01100 Соттапдег столь привлекательна не в по-
следнюю очередь благодаря великолепным высокоскоростным
средствам визуализации данных и развитым средствам электронной
почты.

Визуализация файла состоит в форматировании его содержимого
(в подготовке для вывода на экран в форме, пригодной для воспри-
ятия) с последующим отображением результата на экране монито-
ра. Формат файла распознается оболочкой автоматически, исходя
из расширения его имени и, при необходимости, внутренней струк-
туры.

К достоинствам рассматриваемой оболочки относятся:
. • высокая степень интеграции функций;
• удобство выдачи команд ООЗ — выдавать их из среды оболоч-

ки даже удобнее, нежели взаимодействуя с ОО8 непосредст-
венно;

• поддержка иерархической системы меню (вложенных меню)
для запуска программ;

• простота освоения и удобство использования;
• высокая устойчивость в работе и приемлемая защищенность

от ошибок пользователя;
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• наличие удобного и понятного контекстно-чувствительног
интерактивного справочника;

• поддержка манипулятора типа мышь.
Наряду с неоспоримыми достоинствами имеются и некоторые

недостатки. Среди них:
• отсутствие средств сортировки каталогов в дереве файловой

структуры;
• невозможность выполнения групповых операций над файлами

в различных каталогах, не говоря уже о файлах на различных
дисках;

• невозможность выполнения каких-либо действий с группами
файлов, найденными на диске средствами оболочки (начиная
с версии 4.0, выполнение действий с отдельными файлами
возможно).

Оболочка N01100 Соттапйег не предъявляет к оборудованию
ПК никаких особых требований и может работать на всех использу-
емых в настоящее время компьютерах, оборудованных винчестер-
ским накопителем (правда, и без него ядро оболочки использовать
можно).

Для размещения всех файлов, образующих оболочку, требуется
около 1,8 Мбайт дискового пространства. Основные составляющие
файлы пакета: пс.ехе — загрузчик, пс.сГ§ — описание конфигурации
оболочки, пс.Ыр — справка, псейй.ехе — редактор текстов, пста-
т.ехе — файловый менеджер, псг1р.ехе — упаковщик, раскег.ехе —
программа-интерпретатор упаковщика, псгГ.ехе — поиск файлов,
псс!еап.ехе — чистка дисков, псдд.ехе — копирование дискет, пс!а-
Ье1.ехе — изменение метки диска, пспе{.ехе — работа в локальной
сети, псзГ.ехе — форматирование дискет, псзьехе — просмотр сис-
темной информации, *.т8§ — сообщения соответствующей утили-
ты, спец. программы просмотра, гашения экрана, прослушивания
\УЗУ файлов.

Мойоп Соттапёег запускается файлом пс.ехе (либо псзтаИ.ехе,
пстат.ехе). После запуска программы высвечивает на экране в так
называемом «окне» содержимое активного каталога.

Типовая конфигурация экрана Т^С была приведена выШ
(рис. 1.28), и здесь мы отметим лишь, что она включает:

• панели (левую и правую) для отображения информации о Фа

лах, дисках и пр., а также для манипулирования файлами
программами;

• ниспадающее (свешивающееся, ри!1-с1о№п) меню, предназнач

ное для управления видом панелей, конфигурирования сие
мы и др. функций;
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. зону командной строки и протокола работы;

. меню использования функциональной клавиатуры.
Для передвижения по «окну» можно использовать стандартные

клавиши управления положением курсора (стрелки<<—»Т4->,
<0е1>, <1п5>, <Ноте>, <Епс!>, <Р§Кр>, <Р§Вп>).

Стрелки служат для перемещения курсора в активном «окне».
Клавиши <Р§11р> и <Р§Оп> служат для постраничного перемеще-
ния по тексту соответственно вверх и вниз (перелистывание экран-
ных страниц). Клавиши <Ноте> и <Епд> предназначаются для пе-
ремещения курсора в начало и конец строки соответственно. Клави-
ша <1п8> выполняет подсветку (выбор) программ для последующего
копирования удаления и т. д. Для отмены подсветки достаточно по-
вторно нажать на <1п§>. Работает только с именами файлов и не ра-
ботает с именами подкаталогов.

Клавиша <Ое1> служит для удаления символа, на котором нахо-
дится курсор. Последний при этом остается на прежнем месте, а
символы справа от курсора сдвигаются на одну позицию влево. Для
перехода в другой подкаталог достаточно подвести «подсветку» (пщ-
ЫщЫ) к имени подкаталога (подкаталоги изображаются в окне за-
главными буквами) и нажать клавишу <Еп1ег>. После этого в окне
будет отображено содержимое данного подкаталога. Содержимое
второго окна останется без изменения — это окно не активно. Для
смены активного окна (т. е. окна, в котором производится работа)
достаточно нажать клавишу <ТаЬ> или <С(г1+1>.Эта операция ме-
няет активное окно. Для возврата в подкаталог предыдущего уровня
надо подвести подсветку к имени подкаталога предыдущего уровня
и нажать <Еп1ег> или <С1г1+Р§Ор> (первый способ не срабатывает,
если командная строка не пуста, второй же способ игнорирует за-
полненность командной строки).

Нойоп Соттапдег позволяет также запустить любые заранее
выбранные программы, используя специальное пользовательское
меню. Для этого достаточно нажать функциональную клавишу <Р2>
и выбрать из предлагаемого списка программу.

Операции над файлами
Выделение файлов и каталогов
Выделение файлов и каталогов используется, как правило, непо-

сРедственно перед их копированием, перемещением или удалением.
1. Для выделения (отмены выделения) малых групп или одиноч-

^ь'х файлов и каталогов нужно использовать клавишу <1ш> или
^Равую кнопку мыши.
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2. Для выделения (отмены выделения) всех файлов в каталоге
удобно использовать клавишу <*>, расположенную справа. ДЛя

выделения всех файлов также можно- использовать комбинацию
клавиш <++Епт.ег>, для отмены выделения <-+Еп1ег>. Клавиши
<+> и <-> расположены справа. Клавишу <*> можно использовать
для инверсии выделения.

3. Для выделения группы файлов с одинаковым расширением
нужно нажать клавишу <+>, расположенную справа, затем ввести в
окно Выбор файлов вместо правой звездочки расширение файла
например *.Ш, затем нажать <Еп1ег>. Для отмены такого выделения
использовать <-+Еп1ег>. Аналогично выделяют группу файлов с
одинаковым именем, например пс.* в каталоге N0.

Копирование файлов и каталогов
\. Открыть каталог с файлами и (или) подкаталогами.
2. Осуществить выделение файлов и каталогов, предназначен-

ных для копирования. Если копируется один файл или один ката-
лог, то на него достаточно поместить курсор.

3. На противоположной панели открыть каталог для приема
файлов и подкаталогов или вставить дискету и открыть ее (<А11+Е1>
или <АН+Р2>), еош копирование производится на дискету.

4. При копировании курсор должен находиться на стороне ко-
пируемых файлов или каталогов.

При копировании файлов с дискеты на диск курсор должен на-
ходиться со стороны выделенных файлов на дискете, а на диске сле-
дует открыть каталог для приема файлов.

5. Нажать клавишу <Р5> и <Еп№г>, если копируются только
файлы. При копировании нескольких подкаталогов после нажатия
<Р5> надо указать мышью Включая подкаталоги и затем <Еп1ег>.
Прерывание или отмена копирования — <Езс>.

Перенос (перемещение) файлов и каталогов
Отличается от копирования тем, что вместо <Р5> надо на-

жать Р6.
Переименование файлов и каталогов
1. Установить курсор на файл или каталог.
2. Нажать клавишу <Р6> и очистить клавишей <Ое1> или <#

окно Переименование файлов.
3. Ввести в окно Переименование файлов новое имя (расши?

ние) файла или каталога и нажать <Еп1ег>.
Удаление файлов и каталогов
\. Выделить подлежащие удалению файлы и каталоги и Уста

вить курсор со стороны выделенных файлов (каталогов).
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3. Нажать клавишу Р8, появится окно Удаление файлов и затем
нажать <Еп1ег>, если удаляются только файлы. В появившемся вто-
ром окне подтверждения удаления указать Все и <Ешег>. При уда-
лении одного файла с атрибутом «Архивный» окно подтверждения
удаления не появляется.

При удалении нескольких подкаталогов после нажатия <Р8>
надо указать мышью Включая подкаталоги и затем <Еп1ег>. В поя-
вившимся втором окне подтверждения удаления указать Все и <Еп-
(ег>. Отмена удаления — <Е§с>.

Поиск файлов на диске
1. Нажать <АК+Р7>. Появляется трафарет «Дриск файла». Отме-

чаем, если не отмечено, Место поиска — Весь диск С: или Каталоги
(вводим имя каталога для поиска). Диск при необходимости можно
сменить кнопкой Диск, если поиск проводится не на диске С:.

2. Ввести в окно Найти файлы имя файла или его часть и (или)
расширение файла или его часть. Недостающие части имени или
расширения заменить знаками <*>, когда число недостающих букв
неизвестно, или знаками <?> вместо недостающих букв, когда чис-
ло недостающих букв известно.

3. Указать мышью кнопку Старт. Повторный поиск — кнопка
Новый.

4. Выход из режима поиска файлов — <Е$с>.
Поиск каталогов на диске
1. После нажатии <А1(+Р10> появляется трафарет Дерево ката-

логов. При первом поиске создается файл ггееш&.псо1 со списком
всех каталогов на диске С:. Этот файл надо обновить, если он уста-
рел, предварительно удалив его с диска.

2. В окно Поиск ввести первую букву или цифру имени каталога.
Если найденный каталог не тот, что нужен, то вводить вторую букву
имени и т. д., пока не будет найден искомый каталог. Если буква
или цифра не вводится, значит такой каталог отсутствует.

3. Чтобы проверить, нет ли других каталогов с тем же именем,
следует нажать <С{г1+Еп1ег> несколько раз, пока не будут найдены
Все каталоги.

4. Для перехода в искомый каталог необходимо нажать <Ептег>,
КогДа курсор установлен на нем в результате поиска.

5. Выход из режима поиска каталога — <Езс>.
Быстрый поиск файла в известном каталоге
1- Поиск файлов будет успешней и быстрее, если предваритель-

0 Установить сортировку файлов по имени (<С1г1+РЗ>). Открыть
аталог с файлами. Если в каталоге есть подкаталоги, то установить

кУрсор на первый файл.
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2. Нажать клавишу <А11> и ввести первую букву (цифру) в ИМе

ни файла. Курсор переместится на файл, начинающийся с введен
ной буквы. Если файла на эту букву нет, то буква не будет вводить
ся. Продолжать ввод при необходимости следующей буквы имени
файла, пока не будет найден искомый файл.

Смена атрибута файла
Файл может иметь один из следующих четырех атрибутов:
1. Архивный (Агсгнуе) — это основной атрибут файлов. При со-

здании файл, как правило, по умолчанию получает этот атрибут.
2. Только для чтения (Кеас) Оп!у) — применяется для защиты

файла от случайного удаления. При удалении такого файла будет
выдан запрос на удаление. Архивный файл удаляется без запроса.

3. Скрытый (Шо'о'еп) — применяется для защиты от удаления осо-
бо важных файлов.

4. Системный (Зузгёт) — аналогичен скрытому файлу.
Для смены атрибута файла используют Меню, Файл, Атрибут,

выбирают мышью или пробелом один из указанных атрибутов и
устанавливают его (Зе1). Для смены атрибута одновременно у це-
лой группы файлов ее выделяют, затем Меню, Файл, Атрибут (Р9-
Р-А), устанавливают новый атрибут (Зе() и удаляют старый атри-
бут (С1еаг).

Для того чтобы сделать видимыми (или невидимыми) скрытые
и системные файлы, необходимо вызвать Меню <Р9>, пункт Орйоп,
СоггйдигаКоп, 5по\л/ Н1с1с1еп РПез, указать ОК.

Действие №>г?ои Соттапйег при нажатии клавиши <Еп(ег>
1. Если выделено имя каталога, то при нажатии <Еп1ег> будет

выведено оглавление каталога.
2. Если курсор установлен на файл с расширением ехе, сот, Ьа1,

то при нажатии <Еп1ег> начнется исполнение этого файла (запуск
программы).

3. Если выделено имя архива (файлы с расширением ац, г\р, №
агс, ра!с, юе, гоо), то при нажатии <Еп1ег> Мойоп Соттапйег вои-
дет в архив и выведет оглавление архива. Это свойство КС исполь-
зуется для архивации.

4. Если выделенный файл имеет расширение, указанное в файле
пс.ехг, то действие МоЛоп Соттапдег при нажатии <Еп1ег> буДе

определяться содержанием файла пс.ех1.
Структура файла пс.ехг и его редактирование. В Да

ном файле содержится связь файлов, содержащих данные, с прил
жениями, обрабатывающими соответствующие файлы, например-

• текстовый файл *Лх1 — с текстовым редактором;
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. файл базы данных *.с!ЬГ — с системой управления базами дан-
ных;

• программы *.Ъаз, *.раз — со своей средой программирования;
. архивный файл — со своим архиватором.
Тогда при нажатии <Еп1ег> N011011 Соттапйег будет автоматиче-

ски загружать соответствующий выделенный файл в соответствую-
щую ему программу. Для обеспечения такого режима работы служит
файл пс.ех!. Он находится в каталоге N0 со всеми остальными фай-
лами Мойоп СоттапсЗег и как любой другой текстовый файл может
быть отредактирован в любом текстовом редакторе для ОО5, в том
числе и в редакторе, встроенном в Могтоп СоттапсЗег. Для редакти-
рования файла пс.ех! проще всего найти его курсором и нажать <Р4>.

В файле пс.ех!: указывают расширение файла, например Ш, а за-
тем командный файл той программы, с которой он связывается, на-
пример 1ех1соп. В конце каждой команды ставится !.!

Файл пс.ех! может иметь, например, следующую структуру:
Ш: 1ех1соп !.! .
сюс: шш1о\У5 тштогй !.!
Лг. штёоте \ут\УогШ.! .
раз: ШгЬо !.!
Ъа«: ^Ьа8^с !.! .
гаг: гаг еп !.! «
Меню пользователя и редактирование файла пс.тпи.

Меню пользователя МоЛоп Соттапйег значительно облегчает и
ускоряет запуск прикладных программ и поэтому широко применя-
ется на практике. Меню пользователя содержится в файле пс.тпи.
Если файл пс.тпи находится в каталоге МогСоп СотташЗег (НС), то
такое меню пользователя является Главным (Ма!п).

Главное меню вызывается при нажатии <Р2> из любого катало-
га, если в нем нет своего файла пс.тпи. В последнем случае будет
вызьшаться Локальное меню (когда файл пс.тпи находится в любом
каталоге, кроме каталога НС). Файл пс.тпи является текстовым и
Редактируется в любом текстовом редакторе, но чаще всего для это-
г° применяется встроенный в Мойоп Соттапёег редактор.

Сначала в файле пс.тпи указывают ту клавишу (латинскую бук-
ВУ или цифру), которую надо будет нажимать для запуска програм-
^Ь1- Затем на этой же строчке после двоеточия дается комментарий
К ^пускаемой программе. На второй строке после двух пробелов за-
^чсывается команда ВО5, в общем случае с указанием полного

Ути. Иногда продолжение этой команды записывается на третьей,
етвертой и т. д. строке, если используется команда ОО5 сб. Напри-
еР> при нажатии клавиши V/ будет запущена Штёошз.

Ь
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2. Нажать клавишу <АИ> и ввести первую букву (цифру) в име
ни файла. Курсор переместится на файл, начинающийся с введен
ной буквы. Если файла на эту букву нет, то буква не будет вводить
ся. Продолжать ввод при необходимости следующей буквы имен
файла, пока не будет найден искомый файл.

Смена атрибута файла

Файл может иметь один из следующих четырех атрибутов:
1. Архивный (Агсгпуе) — это основной атрибут файлов. При со

здании файл, как правило, по умолчанию получает этот атрибут.
2. Только для чтения (Квас) Оп1у) — применяется для защит!

файла от случайного удаления. При удалении такого файла буде
выдан запрос на удаление. Архивный файл удаляется без запроса.

3. Скрытый (Н1с1с)еп) — применяется для защиты от удаления осе
бо важных файлов.

4. Системный (5уз1ет) — аналогичен скрытому файлу.
Для смены атрибута файла используют Меню, Файл, Атрибут

выбирают мышью или пробелом один из указанных атрибутов
устанавливают его (Зе1). Для смены атрибута одновременно у це
лой группы файлов ее выделяют, затем Меню, Файл, Атрибут (Р9
Р-А), устанавливают новый атрибут (Зет) и удаляют старый атри
бут (С1еаг).

Для того чтобы сделать видимыми (или невидимыми) скрыты
и системные файлы, необходимо вызвать Меню <Р9>, пункт ОрНог
СогтПдигайоп, Зпо\л/ Н1с1с1еп РНез, указать ОК.

Действие ШПоп СоттапАег при нажатии клавиши <Еп(ег>
1. Если выделено имя каталога, то при нажатии <Еп1ег> буде

выведено оглавление каталога.
2. Если курсор установлен на файл с расширением ехе, сот, Ьа1

то при нажатии <Ешег> начнется исполнение этого файла (запус
программы).

3. Если выделено имя архива (файлы с расширением ад, г!р, И
агс, рак, 1се, 200), то при нажатии <Еп1ег> Мойоп Соттапйег вой
дет в архив и выведет оглавление архива. Это свойство N0 исполь
зуется для архивации.

4. Если выделенный файл имеет расширение, указанное в файл
пс.ех!:, то действие Мог1оп Соттапдег при нажатии <Еп1ег> бУД
определяться содержанием файла пс.ех1.

Структура файла пс.ехт и его редактирование, в д

ном файле содержится связь файлов, содержащих данные, с при
жениями, обрабатывающими соответствующие файлы, например-

• текстовый файл *.Ш — с текстовым редактором;
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, файл базы данных *.с!ЪГ — с системой управления базами дан-
ных;

• программы *.Ьаз, *.ра8 — со своей средой программирования;
. архивный файл — со своим архиватором.
Тогда при нажатии <Еп1ег> N01100 Соттапйег будет автоматиче-

ски загружать соответствующий выделенный файл в соответствую-
щую ему программу. Для обеспечения такого режима работы служит
файл пс.ех!. Он находится в каталоге N0 со всеми остальными фай-
лами Мойоп Соттапёег и как любой другой текстовый файл может
быть отредактирован в любом текстовом редакторе для ОО5, в том
числе и в редакторе, встроенном в МогЮп Соттапо'ег. Для редакти-
рования файла пс.ех1 проще всего найти его курсором и нажать <Р4>.

В файле пс.ех! указывают расширение файла, например Ш, а за-
тем командный файл той программы, с которой он связывается, на-
пример 1ехюоп. В конце каждой команды ставится !.!

Файл пс.ех1; может иметь, например, следующую структуру:
М: 1ех1соп !.!
йос: \утс!о\уз \утш>гс! !.!
ПС: »тс!о\У5 шттж!!.! .
раз: ШгЪо !.!
Ьак: цЬакю !.!
гаг: гаг еп !.!
Меню пользователя и редактирование файла пс.тпи.

Меню пользователя МоПоп Соттапдег значительно облегчает и
ускоряет запуск прикладных программ и поэтому широко применя-
ется на практике. Меню пользователя содержится в файле пс.тпи.
Если файл пс.тпи находится в каталоге МогСоп Соттапйег (N0), то
такое меню пользователя является Главным (Мат).

Главное меню вызывается при нажатии <Р2> из любого катало-
га, если в нем нет своего файла пс.тпи. В последнем случае будет
вызываться Локальное меню (когда файл пс.тпи находится в любом
Каталоге, кроме каталога N0). Файл пс.тпи является текстовым и
Редактируется в любом текстовом редакторе, но чаще всего для это-
го применяется встроенный в МоПоп Соттапйег редактор.

Сначала в файле пс.тпи указывают ту клавишу (латинскую бук-
ВУ или цифру), которую надо будет нажимать для запуска програм-
^Ы- Затем на этой же строчке после двоеточия дается комментарий
* ^пускаемой программе. На второй строке после двух пробелов за-
писывается команда ВО5, в общем случае с указанием полного

Утл. Иногда продолжение этой команды записывается на третьей,
етвертой и т. д. строке, если используется команда ОО5 сд. Напри-
еР> при нажатии клавиши V/ будет запущена Шшёоте.
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2. Нажать клавишу <А11> и ввести первую букву (цифру) в Им

ни файла. Курсор переместится на файл, начинающийся с введен
ной буквы. Если файла на эту букву нет, то буква не будет вводить
ся. Продолжать ввод при необходимости следующей буквы имени
файла, пока не будет найден искомый файл.

Смена атрибута файла

Файл может иметь один из следующих четырех атрибутов:
1. Архивный (АгсЫуе) — это основной атрибут файлов. При со-

здании файл, как правило, по умолчанию получает этот атрибут.
2. Только для чтения (Квас) Оп1у) — применяется для защиты

файла от случайного удаления. При удалении такого файла будет
выдан запрос на удаление. Архивный файл удаляется без запроса.

3. Скрытый (ШсНеп) — применяется для защиты от удаления осо-
бо важных файлов.

4. Системный (5уз1ет) — аналогичен скрытому файлу.
Для смены атрибута файла используют Меню, Файл, Атрибут,

выбирают мышью или пробелом один из указанных атрибутов и
устанавливают его (Зе1). Для смены атрибута одновременно у це-
лой группы файлов ее выделяют, затем Меню, Файл, Атрибут (Р9-
Р-А), устанавливают новый атрибут (Зе1) и удаляют старый атри-
бут (С1еаг).

Для того чтобы сделать видимыми (или невидимыми) скрытые
и системные файлы, необходимо вызвать Меню <Р9>, пункт ОрИоп,
СогтПдигайоп, Згю\л/ Шо'а'еп РНез, указать ОК.

Действие ШПоп Соттапйег при нажатии клавиши <Еп1ег>
1. Если выделено имя каталога, то при нажатии <Еп1ег> будет

выведено оглавление каталога.
2. Если курсор установлен на файл с расширением ехе, сот, Ьа1,

то при нажатии <Етег> начнется исполнение этого файла (запуск
программы).

3. Если выделено имя архива (файлы с расширением ад, г!р, 12П,
агс, рак, 1се, гоо), то при нажатии <Еп1ег> Мойоп Соттапйег вои-
дет в архив и выведет оглавление архива. Это свойство N0 исполь-
зуется для архивации.

4. Если выделенный файл имеет расширение, указанное в файл
пс.ех!, то действие МоЛоп Соттапдег при нажатии <Еп1ег> 6УД-
определяться содержанием файла пс.ех!.

Структура файла пс.ехт и его редактирование. " д

ном файле содержится связь файлов, содержащих данные, с при
жениями, обрабатывающими соответствующие файлы, например-

• текстовый файл *.Ш — с текстовым редактором;
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. файл базы данных *.<1ЪГ— с системой управления базами дан-
ных;

• программы *.Ьа$, *.ра8 — со своей средой программирования;
. архивный файл — со своим архиватором.
Тогда при нажатии <Еп!ег> МоЛоп Соттапйег будет автоматиче-

ски загружать соответствующий выделенный файл в соответствую-
щую ему программу. Для обеспечения такого режима работы служит
файл пс.ех!. Он находится в каталоге НС со всеми остальными фай-
лами МоЛоп Соттапёег и как любой другой текстовый файл может
быть отредактирован в любом текстовом редакторе для ОО5, в том
числе и в редакторе, встроенном в Мойоп Соттапйег. Для редакти-
рования файла пс.ех! проще всего найти его курсором и нажать <Р4>.

В файле пс.ех! указывают расширение файла, например Ш:, а за-
тем командный файл той программы, с которой он связывается, на-
пример 1ех1соп. В конце каждой команды ставится !.!

Файл пс.ех! может иметь, например, следующую структуру:
М: 1ех!соп !.!
йос: \УШС!О\УЗ МШУОГС! !.!
ПС: \утс1о\У8 шт\уоп!!.!
раз: ШгЪо !.!
Ьак: цЬакю !.!
гаг: гаг еп !.! ••
Меню пользователя и редактирование файла пс.тпи.

Меню пользователя Койоп Соттапдег значительно облегчает и
ускоряет запуск прикладных программ и поэтому широко применя-
ется на практике. Меню пользователя содержится в файле пс.тпи.
Если файл пс.тпи находится в каталоге Мойоп Соттапйег (N0), то
такое меню пользователя является Главным (Ма1п).

Главное меню вызывается при нажатии <Р2> из любого катало-
га, если в нем нет своего файла пс.тпи. В последнем случае будет
вызываться Локальное меню (когда файл пс.тпи находится в любом
Каталоге, кроме каталога N0). Файл пс.тпи является текстовым и
Редактируется в любом текстовом редакторе, но чаще всего для это-
г° применяется встроенный в Мог1оп Соттапйег редактор.

Сначала в файле пс.тпи указывают ту клавишу (латинскую бук-
ВУ или цифру), которую надо будет нажимать для запуска програм-
Мь'- Затем на этой же строчке после двоеточия дается комментарий
к запускаемой программе. На второй строке после двух пробелов за-
писывается команда ВО5, в общем случае с указанием полного
Ути. Иногда продолжение этой команды записывается на третьей,
етвертой и т. д. строке, если используется команда ООЗ ей. Напри-
еР> при нажатии клавиши V/ будет запущена ^шёошк.



пане-
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Структура файла пс.тпи может иметь следующий вид:
\\/: \Ушс1ош§ 3.1.1.
дат
М: МоПоп УШШез
попоп
Дисковые функции Nо^1оп Соттапаег
1. Копирование дискет (Сору 015ке11е). Позволяет создавать точ-

ные копии дискеты.
2. Форматирование дискет (Рогта{ 015кеКе). Лучше использовать

режим безопасного форматирования (ЗаГе Рогта1). При форматиро-
вании возможно создание Системной дискеты.

3. Создание метки на диске, дискете (1_аЬе1 015к). Метка на диске
(УоЫте ЬаЪе!) содержит не более 11 символов. Это могут быть ла-
тинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.

4. Очистка диска (01зк Оеапир). Позволяет очистить диск от не-
нужных и временных файлов.

Наиболее распространенными оболочками, унаследовавшими
основные черты МоЛоп СоттагкЗег, являются, по-видимому, \Уш-
йошк Соттапёег, Мопоп Гог МПЙОХУЗ, РАК. Мапа§ег. Ниже кратко
перечислены основные особенности первых двух оболочек, после
чего мы подробно остановимся на^Раг Мапа§ег, который является
отечественной разработкой.

Шг1оп /ог Шпаот (см. рис. 4.4), как это очевидно, использует
элементы интерфейса \Ушс1о\у$ — кнопки, линии прокрутки и пр.
Основные особенности:

• поддержка 32-разрядной архитектуры;
• поддерживаются все программы просмотра файлов, характер-

ные для Штйодаз;
• реализована улучшенная функция перемещения файлов и ка-

талогов (буксировка) из разных окон, в том числе и с рабочего
стола \Ушс1о\У8;

• поддержка длинных имен файлов (ЬРМ);
• улучшенная система меню;
• реализована контекстная подсказка по правой кнопке мыши;
• полная совместимость с ХУшёоте 98;
• включена программа-клиент РТР для легкой передачи файлов

по данному протоколу.
ТУтаот Соттапаег (см. рис. 4.4—4.7) представляет собой сред-

ство манипулирования файлами наподобие ^тШе.ехе (манипулятор
Файлами \У1пс1о\У5). Однако он унаследовал все основные черты
^С — две панели, меню, команды. Основные возможности:
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Структура файла пс.тпи может иметь следующий вид:
\У: Штёошв 3.1.1.
МП

М: МоЛоп Ш1Ше8
поЛоп
Дисковые функции МоПоп Соттапаег
1. Копирование дискет (Сору 01зкеКе). Позволяет создавать точ-

ные копии дискеты.
2. Форматирование дискет (Рогта! 01зкеНе). Лучше использовать

режим безопасного форматирования (ЗаГе Рогта!). При форматиро-
вании возможно создание Системной дискеты.

3. Создание метки на диске, дискете (1аЬе1 01«к). Метка на диске
(УоШте ЬаЪе!) содержит не более 11 символов. Это могут быть ла-
тинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.

4. Очистка диска (01зк С1еапир). Позволяет очистить диск от не-
нужных и временных файлов.

Наиболее распространенными оболочками, унаследовавшими
основные черты Моггоп Соттапёег, являются, по-видимому, \Ут-
С!О\У$ Соттапйег, N011:011 Гог \Утс1о\У8, РАК. Мапа§ег. Ниже кратко
перечислены основные особенности первых двух оболочек, после
чего мы подробно остановимся на Раг Мапа§ег, который является
отечественной разработкой.

Шпоп /ог Шпаот (см. рис. 4.4), как это очевидно, использует
элементы интерфейса ХУтдото — кнопки, линии прокрутки и пр.
Основные особенности:

• поддержка 32-разрядной архитектуры;
• поддерживаются все программы просмотра файлов, характер-

ные для \Ушс1о\У8;
• реализована улучшенная функция перемещения файлов и ка-

талогов (буксировка) из разных окон, в том числе и с рабочего
стола \Ушс1о\У5;

• поддержка длинных имен файлов (ЬРМ);
• улучшенная система меню;
• реализована контекстная подсказка по правой кнопке мыши;
• полная совместимость с ХУтдошз 98;
• включена программа-клиент РТР для легкой передачи файлов

по данному протоколу.
№1паот Соттапаег (см. рис. 4.4—4.7) представляет собой сред-

Ство манипулирования файлами наподобие ШтШе.ехе (манипулятор
Файлами \У1пс1о№5). Однако он унаследовал все основные черты
^С — две панели, меню, команды. Основные возможности:
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Структура файла пс.тпи может иметь следующий вид:
\У: \Утс1ода8 3.1.1.
Ш1П

М: МогЮп Ш1Шез
поЛоп
Дисковые функции N01-1011 Соттапаег
1. Копирование дискет (Сору 01зке11е). Позволяет создавать точ-

ные копии дискеты.
2. Форматирование дискет (Рогта! 015кеНе). Лучше использовать

режим безопасного форматирования (ЗаГе Рогта1). При форматиро-
вании возможно создание Системной дискеты.

3. Создание метки на диске, дискете (1_аЬе1 015к). Метка на диске
(УоЫте ЬаЬе!) содержит не более 11 символов. Это могут быть ла-
тинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.

4. Очистка диска (015К С1еапир). Позволяет очистить диск от не-
нужных и временных файлов.

Наиболее распространенными оболочками, унаследовавшими
основные черты Мог1оп СогшпашЗег, являются, по-видимому, \Уш-
йош5 Соттапйег, N011:011 Гог \Утс!о\У8, РАК. Мапа§ег. Ниже кратко
перечислены основные особенности первых двух оболочек, после
чего мы подробно остановимся на^Раг Мапа§ег, который является
отечественной разработкой.

Ног1оп /ог Шпаот (см. рис. 4.4), как это очевидно, использует
элементы интерфейса 'Мпдото — кнопки, линии прокрутки и пр.
Основные особенности:

• поддержка 32-разрядной архитектуры;
• поддерживаются все программы просмотра файлов, характер-

ные для ШшсЬте;
• реализована улучшенная функция перемещения файлов и ка-

талогов (буксировка) из разных окон, в том числе и с рабочего
стола \Ушс1о\У5;

• поддержка длинных имен файлов (ЬРМ);
• улучшенная система меню;
• реализована контекстная подсказка по правой кнопке мыши;
• полная совместимость с Штдоте 98;
• включена программа-клиент РТР для легкой передачи файлов

по данному протоколу.
МЪпйот Соттапаег (см. рис. 4.4—4.7) представляет собой сред-

ство манипулирования файлами наподобие У/шШе.ехе (манипулятор
Файлами \Утс1о№5). Однако он унаследовал все основные черты
1\С — две панели, меню, команды. Основные возможности:
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• поддержка функций перемещения файлов с помощью мыщи

(буксировка), включая и вывод на печать;
• копирование, перемещение, переименование, удаление «дере-

вьев каталогов», включая удаление непустых каталогов;
• обработка архивов как субдиректорий — автоматически под-

ключаются архиваторы рк21р, аг], 1па, гаг, ис2 и асе. Встроен-
ная распаковка архивов форматов АЮ, Ь2Н, С 2 и ТАК.
Встроенная упаковка архивов 21Р на основе метода 2ЫЪ (]е-
ап-1оир СаП1у);

• встроенный просмотр (<РЗ>) файлов любой длины в шестнад-
цатеричном, двоичном коде, а также А8СП (О08) или АЫ81
(УЛпс1о*$);

• конфигурирование запуска внешних программ или внутрен-
них команд;

• поддержка РТР-клиента и т. д.
На рис. 4.6 как раз отображен экран настройки на связь с РТР-

сервером. Конфигурации каждой настройки запоминаются в меню
СоппесИоп и включают в себя:

• адрес РТР-сервера (здесь — Йрлшоп.ги);
• имя пользователя и пароль (здесь — апопутоиз);
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• поддержка функций перемещения файлов с помощью мыцш
(буксировка), включая и вывод на печать;

• копирование, перемещение, переименование, удаление «дере-
вьев каталогов», включая удаление непустых каталогов;

• обработка архивов как субдиректорий — автоматически под-
ключаются архиваторы ркг!р, аг), 1Ьа, гаг, ис2 и асе. Встроен-
ная распаковка архивов форматов АЮ, Ь2Н, С 2 и ТАК
Встроенная упаковка архивов 21Р на основе метода 2ЫЪ (Зе-
ап-1оир СаШу);

• встроенный просмотр (<РЗ>) файлов любой длины в шестнад-
цатеричном, двоичном коде, а также А8СП (О0$) или АЫ81
(^шс!о\У8);

• конфигурирование запуска внешних программ или внутрен-
них команд;

• поддержка РТР-клиента и т. д.
На рис. 4.6 как раз отображен экран настройки на связь с РТР-

сервером. Конфигурации каждой настройки запоминаются в меню
СоппесПоп и включают в себя:

• адрес РТР-сервера (здесь — Йрлшоп.ги);
• имя пользователя и пароль (здесь — апопутоиз);



РИС.
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• поддержка функций перемещения файлов с помощью мыщ^
(буксировка), включая и вывод на печать;

• копирование, перемещение, переименование, удаление «дере-
вьев каталогов», включая удаление непустых каталогов;

• обработка архивов как субдиректорий — автоматически под-
ключаются архиваторы ркг!р, аг), Ша, гаг, ыс2 и асе. Встроен-
ная распаковка архивов форматов АЮ, Ь2Н, С 2 и ТАК
Встроенная упаковка архивов 21Р на основе метода 2ЫЪ (^е-
ап-1оир СаШу);

• встроенный просмотр (<РЗ>) файлов любой длины в шестнад-
цатеричном, двоичном коде, а также А8СП (О08) или АЫ81
(^шс!о\У8);

• конфигурирование запуска внешних программ или внутрен-
них команд;

• поддержка РТР-клиента и т. д.
На рис. 4.6 как раз отображен экран настройки на связь с РТР-

сервером. Конфигурации каждой настройки запоминаются в меню
СоппесПоп и включают в себя:

• адрес РТР-сервера (здесь — йр.шюп.ги);
• имя пользователя и пароль (здесь — апопутои$);
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имя удаленного каталога в файловой системе РТР (здесь

После установления связи на одной из панелей отображаете^
удаленный каталог (рис. 4.8 — слева удаленный каталог, справа —
локальный).

Передача файлов в обе стороны (ир!оас! и Оо\л/п1оао!) осуществ-
ляется обычным выделением файлов (директорий) и копирования
их по команде <Р5> (рис. 4.7).

4.4. РАК Мападег — текстовая оболочка
для У/те)о«5 95/98/МТ/2000

РАК — это работающая в текстовом режиме программа управле-
ния файлами для \Ушс1о\У8 95, 98 и \Ушс1о\у$ N7, с поддержкой длинных
имен файлов и широким набором операций над файлами и папками.

РАК позволяет работать с архивами. При этом файлы в архивах
обрабатываются аналогично файлам в папках. РАК сам преобразует
команды в соответствующие вызовы внешних архиваторов. РАК.
также обеспечивает значительное количество сервисных функций
(см. также Приложение 5).

Параметры командной строки. В командной строке при
запуске Раг Мапа§ег могут быть использованы некоторые ключи и
параметры (табл. 4.1, табл. П4.1).

Таблица 4.1. Ключи и параметры командной строки Раг

/а

/ад

/е[<строка>[:<пози-
ция>]] <йепате>

/1

/и<изеглате>

Запрет отображения символов с кода-
ми 0-31 и 255

Запрет отображения псевдографиче-
ских символов

Редактирование указанного файла

Установить маленькую (16x16) иконку
для окна консоли РАР

Позволяет использовать раздельные
настройки для различных пользовате-
лей \

Может быть полезно при запуске РАК из
(е!пе(

После /е можно дополнительно указать
строку и позицию в строке, устанавли-
ваемые после запуска редактора. На-
пример: 1аг/е70:2 геайтё

В некоторых конфигурациях эта опция
может привести к нестабильной работе

Например: иг /и диез(
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Продолжение табл. 4.1

Г
—™ ~" \ _ _ _ = , ___=„„„"*="=1

| : Если в качестве <Л1епате> использова-1
! „ . . но -, данные будут читаться с зМш. На-1

I Л; <йепате> I Просмотр указанного фанла ..., , «
•/у шс | р *' * ; пример, «Й1г|таг /V -»выведет результат |

I работы команды сиг I

Запускает Г-АЙ в режиме просмотра !
содержимого <л'1епате>, если <Ше- I

Раг <(11епате> пате> - архив, или в режиме про- I
смотра содержимого папки, если <(1- |
1епате> - папка I • I

Некоторые общие понятия и операции. Прежде чем пе-
рейти к описанию команд панелей — основного рабочего инстру-
мента, перечислим некоторые общие понятия.

Маски файлов. Маски файлов часто используются в командах
РАК для выбора отдельных файлов и папок или их групп. Маски
могут включать обычные допустимые в именах файлов символы, '*'
и '?', а также специальные выражения:

* — любое количество символов;
? — любой символ;
[с,х — г] — любой символ из находящихся в квадратных скоб-

ках. Допускаются и отдельные символы, и их диапазоны.
Например, файлы йр.ехе, Гс.ехе и Г.ех1; могут быть выбраны с по-

мощью маски {*.ех?, маска *со* выберет и со1ог.1ш, и едН.сот, мас-
ка [с — ГД]*.Ш может выбрать сопГщ.Ш, ёето.Ш, йщ.Ш и йрз.Ш.

Во многих командах РАК. можно задать несколько разделенных
запятыми масок. Например, чтобы выбрать все документы, можно
ввести *.<3ос,*.1х1,*.от1 в команде Пометить группу.

Пометка файлов. Для обработки файлов и папок панели файлов
они могут быть выбраны несколькими различными способами.

<1пз> помечает файл под курсором и перемещает курсор вниз.
<8Ый+Клавиши курсора> позволяют перемещать курсор в раз-

личных направлениях.
<Мит+> и <1Чит-> выбирают или снимают пометку с группы с

использованием одной или нескольких разделенных запятыми ма-
с°к файлов.

<Мит*> инвертирует текущую пометку.
Команда Восстановить пометку (<С*г+М>) восстанавливает вы-

бранную до этого группу.
11 - 6698Партыка

Г
д <л'1епате>

Раг <(11епате>

Просмотр указанного файла

Запускает Г-АЙ в режиме просмотра
содержимого <л'1епате>, если <Ше-
пате> - архив, или в режиме про-
смотра содержимого папки, если <(1-
1епате> - папка

Если в качестве <й!епате> использова-
но -, данные будут читаться с зМш. На-
пример, «с11г|таг /V -» выведет результат
работы команды сиг
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<С1г1+Мит+> и <Стт1+Мит -> выбирают или снимают пометку
со всех файлов с тем же расширением, что и у файла под курсором

<АН+Мит+> и <АН+Мит- -> выбирают или снимают пометку
со всех файлов с тем же именем, что и у файла под курсором.

<С1г1+Мит*> инвертирует текущую пометку, включая папки
Если параметр Пометка папок в диалоге Настроек панели включе-
на, это работает аналогично <Мит*>.

<§пт+Мит+> и <5п1Й+Мит-> выбирают или снимают помет-
ку со всех файлов.

Если ни один файл не выбран, то будет обработан только файл
под курсором.

Копирование, перенос, переименование и создание связей. Следую-
щие команды могут быть использованы для копирования, переноса
и переименования файлов и папок:

Копировать выбранные файлы — <Р5>.
Копировать файл под курсором вне зависимости от пометки —

<8пш+Р5>.
Переименовать или перенести выбранные файлы — <Р6>.
Переименовать или перенести файл под курсором вне зависи-

мости от пометки — <8Ый+Р6>.
На разделах МТР8 также можно создавать жесткие связи файлов

с помощью команды <А11+Р6>, так что вы можете иметь несколько
различных имен файлов, ссылающихся на одни и те же данные.

Если необходимо создать папку назначения перед копировани-
ем, следует добавить к ее имени обратную черту. Также в диалоге
копирования можно нажать <Р10> для выбора папки из дерева ак-
тивной файловой панели или <АН+Р10> для выбора из дерева пас-
сивной файловой панели.

Возможность копирования, переноса и переименования файлов
для подключаемых модулей зависит от функциональности конкрет-
ного модуля.

Если файл, в который производится копирование, уже сущест-
вует, то он может быть перезаписан, пропущен, либо содержимое
копируемого файла может быть дописано в его конец.

Если диск, на который производится копирование или перенос
файлов, в ходе операции заполнился, то можно либо отменить опе-
рацию, либо заменить диск и выбрать пункт Разделить, после чего
копируемый файл будет разделен между дисками. Эта функция Д°"
ступна только при выключенном параметре «Использовать систем
ную функцию копирования» из диалога Системные параметры.
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Параметр «Копировать права доступа» может использоваться
только для файловой системы МТР5 и позволяет копировать ин-
формацию о правах доступа к файлу.

Параметр «Использовать системную функцию копирования» из
диалога Системные параметры включает использование функции
\Ушс1ош5 СоруРПеЕх (или СоруРНе, если СоруРНеЕх недоступна)
вместо внутренней реализации копирования файлов. Это может
быть полезно на МТРЗ, так как СоруРНеЕх выполняет более эффек-
тивное распределение дискового пространства и копирует расши-
ренные атрибуты файлов.

Перетаскивание файлов. Операции копирования и переноса
файлов могут быть выполнены с помощью «перетаскивания» (Ога§
апс! Огор, буксировка). Нажмите левую кнопку мыши''на исходном
файле или папке, перетащите его на другую панель и отпустите
кнопку мыши.

Если вы хотите обработать группу файлов или папок, пометьте
их перед перетаскиванием, нажмите левую кнопку мыши на исход-
ной панели и перетащите файлы на другую панель.

Вы можете переключаться между копированием и переносом,
нажимая правую кнопку мыши во время перетаскивания. Также для
переноса файлов вы можете удерживать клавишу <ЗЫй> в момент
нажатия левой кнопки мыши.

Меню выбора диска. Это меню позволяет сменить текущий диск
панели, отсоединиться от сетевого диска или открыть новую панель
подключаемого модуля.

Необходимо выбрать пункт меню с соответствующей буквой ди-
ска для смены текущего диска или пункт с названием модуля, чтобы
создать новую панель модуля. Если панель не является панелью
файлов, ее тип будет изменен на панель файлов.

Для отсоединения от сетевого диска можно использовать <Ое1>.
<С1г1+1> — <С1г1+8> переключают отображение различной инфор-
мации:

<С1г1+1> — тип диска;
<С1г1+2> — сетевое имя (и путь, ассоциированный с 31Л38Т ди-

ском под N7);
<С1т1+3> — метка диска;
<С1г1+4> — файловая система;
<От1+5> — общее и свободное место на диске;
<С1г1+6> — показ параметров сменных дисков;
<Ог1+7> — показ имен подключаемых модулей;
<С(г1+8> — показ параметров компакт-дисков.
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Настройки меню выбора диска сохраняются в конфигурации
РАК.

Панели. (См. также табл. П4.2.). Обычно РАК показывает две
панели (левое и правое окна) с различной информацией:

• панель файлов (рис. 4.9, а);
• панель информации (рис. 4.9, в);
• панель дерева папок (рис. 4.10, а);
• панель быстрого просмотра.
Если необходимо изменить режим просмотра панели, следует

выбрать желаемый из Меню Панелей. После смены режима про-
смотра или текущего диска тип любой панели автоматически меня-
ется на панель файлов.

Панель файлов. Отображает содержимое текущей папки. Вы мо-
жете выбирать файлы и папки, выполнять различные файловые и
архивные операции. По умолчанию в панели файлов используются
следующие режимы просмотра:

• краткий — имена файлов выводятся в три колонки;
• средний — имена файлов выводятся в две колонки;
• полный — выводятся имя, размер, дата и время создания (мо-

дификации) файла;
• широкий — выводятся имя и размер файла;
• детальный — выводятся имена, размеры, упакованные разме-

ры, время последней модификации, создания, доступа и атри-
буты файла.

Упакованные размеры имеют смысл для файлов с атрибутом
«Сжатый» на дисках с файловой системой МТР5 или для файлов
внутри архивов. Владельцы и количество связей файлов тоже при-
менимы только к разделам 1"4ТР8. Некоторые файловые системы
могут не поддерживать время создания и время доступа, к файлу.

Для позиционирования на файл можно воспользоваться опера-
цией быстрого поиска по первым буквам имени. Для этого, удержи-
вая клавишу <А11>, набирайте имя требуемого файла, пока на него
не переместится курсор. С помощью <С1г1+Еп1ег> можно перемес-
титься на следующее имя, соответствующее введенной строке. Кро-
ме обычных символов, в имени файла также можно использовать
символы '*' и '?'.

Панель дерева папок. Отображает структуру папок текущего ди-
ска в виде дерева. Это позволяет быстро сменить текущую папку, а
также выполнять операции над папками.

РАК запоминает информацию о структуре папок в файле
Тгее.Раг, расположенном в корневой папке каждого диска. Если за-
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пись на диск невозможна, то эта информация сохранятся в скрытой
папке Тгее.СасЬе, на«»Дяшейся в той же папке, что и Раг.ехе.

Для позииионирования на папку можно использовать операцию
быстрого поиска. Дляэтого> Удерживая клавишу АН, набирайте имя
требуемой папки, по» на нее не переместится курсор. С помощью
<С1г1+Еп!ег> можно переместиться на следующее имя, соответству-
ющее введенной строй-

Панель информации- Панель информации содержит следующие
данные:

• сетевые имена компьютера и пользователя;
• имя и тип текущего диска, тип его файловой системы, сетевое

имя, общий и свободный размеры, метку тома и серийный
номер;

• Уровень загрузки памяти (100 % означает, что использована
вся память) обшйй и свободный размеры физической и вирту-
альной памяти;

• файл описания цапки, можно просмотреть содержимое этого
файла в полноэкранном режиме, нажав РЗ или левую кнопку
мыши. Для редактирования или создания этого файла нажать
<Р4> или правую кнопку мыши.

Список возможных имен файлов описания папок может быть
задан с помощью команды Файлы описания папок в Меню пара-
метров.

Панель быстрого просмотРа используется для получения инфор-
мации о выбранном элементе панели файлов или дерева папок.

Если выбранный элемент ~ Файл, то отображается его содержи-
мое. Для известных \У1П<1ОЛУ5 типов файлов также выводится назва-
ние типа. Для папок в панели быстрого просмотра сообщается об-
щий размер, общий упакованный размер, количество файлов и вло-
женных папок, размер кластера текущего диска, реальный размер
файлов, включая недоИспользованные Фрагменты кластеров. Об-
щий упакованный размер применим только для дисков с файловой
системой 1ЧТР8.

Рассмотрим далее основные рубрики меню Раг Мапа§ег. Это:
• меню панелей (рис- 4.10, б);
• меню параметров (Рис- 4-11, а);
• меню файлов (рис. 4-11, б);
• меню команд (рис. 4-9> б)-
Для активизации меню можно использовать <Р9> или нажать

кнопку мыши на верхней строке экрана. Комбинация <ЗЬШ+РЮ>
позволяет выбрать лослеДнии использованный пункт меню.



Меню левой и правой панелей. Меню «Левая» и «Правая»
позволяют изменить параметры левой и правой панели соответст-
венно. Эти меню включают следующие пункты (рис. 4.10, б):

• краткий — показывать файлы в три колонки;
• средний — показывать файлы в две колонки;
• полный — показывать имя,- размер, дату и время файла;
• широкий — показывать имя и размер файла;
• детальный — показывать имя, размер, упакованный размер,

время модификации, создания и доступа и атрибуты файла,
полноэкранный режим;

• описания — имя и описание файла;
• длинные описания — имя, размер и описание файла, полно-

экранный режим;
• владельцы файлов — имя, размер и владелец файла;
• связи файлов — имя, размер и количество жестких связей

файлов;
• альтернативный — имя, размер (форматированный с исполь-

зованием запятых) и дата создания файла;
• панель информации — сменить панель на панель информа-

ции;
• дерево папок — сменить панель на дерево папок;
• быстрый просмотр — сменить панель на панель быстрого про-

смотра;
• режимы сортировки — показать доступные режимы сорти-

ровки;
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• показывать длинные имена — показывать длинные/короткие
имена;

• панель вкл/выкл — показать/спрятать панель;
• перечитать — перечитать содержимое панели;
• сменить диск — сменить текущий диск.

Меню параметров
• системные параметры — вызывает диалог" настройки систем-

ных параметров;
• настройки панели — вызывает диалог настроек панели;
• настройки интерфейса — вызывает диалог настроек интер-

фейса;
• языки — выбор основного языка и языка помощи, следует ис-

пользовать команду «сохранить параметры», чтобы сохранить
выбранные языки;

• параметр — настройка параметров подключаемых внешних
модулей;

• подтверждения — включение или выключение подтверждений
для некоторых операций;

• режимы панели файлов — настройка режимов просмотра па-
нели файлов;

• описания файлов — режимы обновления и имена описаний
файлов;

• файлы описания — имена или маски файлов, отображаемых
папок в панели информации в качестве описания папки;

• настройки программы просмотра — настройки внешней про-
граммы просмотра;

• настройки редактора — настройки внешнего и встроенного
редактора;

• цвета — изменение цвета различных элементов интерфейса
или изменение всей палитры цветов либо на черно-белую,
либо на предлагаемую по умолчанию;

• раскраска файлов — редактирование раскраски файлов;
• сохранить параметры — сохранение текущей конфигурации,

цветов и внешнего вида экрана.

Настройка некоторых системных параметров
Подтверждения. В диалоге Подтверждения можно разрешить или

запретить подтверждения для следующих операций:
• перезаписывание файлов назначения во время копирования

файлов;
• перезаписывание файлов назначения во время переноса файлов,
• перетаскивание (Вга§ апс! Огор) файлов;
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• удаление файлов;
• удаление папок;
• выход из РАК.

Системные параметры:
• снимать атрибут К/О с СО файлов — снимать атрибут «только

для чтения» с файлов, копируемых с СО;
• удалять в корзину — разрешает удаление файлов с использова-

нием корзины (Кесус1е Вт);
• использовать системную функцию копирования — использо-

вать функцию \Утс1о\У8 СоруРЛеЕх (или СоруРПе, если Сору-
РПеЕх недоступна) вместо внутренней реализации копирова-
ния файлов. Это может быть полезно на'"МТР$, так как Сору-
РПеЕх выполняет более эффективное распределение дискового
пространства и копирует расширенные атрибуты файлов;

• копировать открытые для записи файлы — позволяет копиро-
вать файлы, которые открыты для записи другими программами.
Этот режим удобен, когда нужно скопировать открытый в тече-
ние долгого времени файл, но он может быть опасным, если
этот файл модифицируется одновременно с копированием;

• создавать папки заглавными буквами — если имя новой папки
содержит только строчные буквы и установлена эта опция, то
папка будет создана заглавными буквами;

• время бездействия — завершает работу РАК, если в течение
указанного интервала не было нажатий клавиш мыши или
клавиатуры, РАК ожидал ввода из командной строки и отсут-
ствовали фоновые экраны редактирования или просмотра;

• сохранять историю команд — вызывает сохранение истории
команд перед завершением и ее восстановление после запус-
ка РАК;

• сохранять историю папок — вызывает сохранение истории па-
пок перед завершением и ее восстановление после запуска
РАК. Для просмотра содержимого истории папок нажать
<АН+Р12>;

• сохранять историю просмотра и редактора — вызывает сохра-
нение истории просмотра и редактора перед завершением и ее
восстановление после запуска РАК. Для просмотра входящих
в этот список файлов нажать <А11+Р11>;

• использовать стандартные типы файлов — если это опция
включена, то при нажатии <Еп1ег> на файле, тип которого из-
вестен \Ут<Зо\уз и отсутствует в Ассоциациях файлов РАК, бу-
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дет запущена программа У\/шс1спуз, предназначенная для обра-
ботки этого типа файлов;

• " ' ' ' • автозапись конфигурации — если эта опция, включена, РАК.
будет автоматически сохранять конфигурацию. Также будут

"'•" сохраняться текущие папки обеих панелей.

Настройки панели:
• показывать скрытые и системные файлы — разрешает показ

файлов с атрибутами скрытый и системный. Этот режим также
может быть переключен с помощью <С1г1+Н>;

• раскраска файлов — разрешает раскраску файлов;
• автосмена папки — если эта опция включена, то передвиже-

ния курсора по дереву папок будут вызывать смену папки в
другой панели. Если эта опция выключена, то для смены пап-
ки из дерева папок необходимо нажать Еп1ег;

• пометка папок — разрешает пометку папок с использованием
<Мит+>.и <Мшп*>. В противном случае эти команды работа-
ют только с файлами;

• разрешить обратную сортировку — если эта опция включена и
текущий режим сортировки файловой панели выбран повтор-
но, то будет установлен режим обратной сортировки;

• показывать заголовки колонок — разрешает показ заголовков
колонок панели файлов;

• показывать строку статуса — разрешает показ строки статуса в
панели файлов;

• показывать суммарную информацию — разрешает показ сум-
марной информации в нижней строке панели файлов;

• показывать свободное место — разрешает показ свободного
места на текущем диске;

• показывать полосу прокрутки — разрешает показ полосы про-
крутки в панели файлов и панели дерева папок;

• показывать количество фоновых экранов — разрешает показ
количества фоновых экранов;

• показывать букву режима сортировки — показывать текущий
режим сортировки в верхнем левом углу панели;

'Раскраска файлов. Диалог Раскраски файлов в Меню параметров
позволяет определить группы раскраски файлов. Каждое определе-
ние группы включает:

• одну или несколько разделенных запятыми масок файлов;
• атрибуты включения;
• атрибуты исключения; . •
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• цвета обычного имени, помеченного имени, имени под курсо-
ром и помеченного имени под курсором. Если вы хотите ис-
пользовать цвет по умолчанию, установите цвет в «Черный на
черном»;

• опционально может быть указан любой символ для обозначе-
ния принадлежащих к группе файлов. Он может быть исполь-
зован как вместе с цветовым выделением, так и вместо него.

Файл принадлежит к группе раскраски, если:
• его имя соответствует хотя бы одной маске;
• он имеет все атрибуты включения;
• он не имеет атрибутов исключения.
Группы раскраски анализируются от начала к концу. Если обна-

ружено, что файл принадлежит к какой-либо-группе, то принадлеж-
ность к остальным группам не проверяется.

Настройка режимов просмотра панели файлов. Панель файлов
может выводить информацию, используя 10 заданных заранее режи-
мов: краткий, средний, полный, широкий, детальный, описания,
длинные описания, владельцы файлов, связи файлов, альтернатив-
ный полный. Обычно этого достаточно, но, тем не менее, при жела-
нии можно изменить параметры этих режимов или даже полностью
заменить их на новые.

Команда Режимы панели файлов из Меню параметров позволяет
изменить параметры режимов просмотра. Сначала она предлагает
выбрать требуемый режим из списка. В этом списке режим 0 соот-
ветствует режиму просмотра, вызываемому по <ЛевыйС1:г1+0> (аль-
тернативный полный), режим 1 соответствует краткому режиму
(<ЛевыйОт1+1>), режим 2 соответствует среднему режиму (<Ле-
выйС1г!+2>) и так далее. После выбора режима появляется диалог, в
котором можно изменить следующие параметры:

• типы колонок — типы колонок кодируются с помощью одной
или нескольких букв, разделенных запятыми. Допускаются
следующие типы колонок:
М[М,ОД] — имя файла,

где М — показывать символы пометки; О — показывать имена
без путей (предназначено в основном для подключаемых мо-
дулей); К. — выравнивать имена по правому краю (эти симво-
лы можно комбинировать, например N14К.);
5[С,Т] — размер файла,
где С — форматировать размер файла запятыми; Т — исполь-
зовать 1000 вместо 1024 как делитель, если ширины колонки
не хватает для показа полного размера файла;
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Р[С,Т] — упакованный размер файла,
где С — форматировать размер файла запятыми; Т — исполь-
зовать 1000 вместо 1024 как делитель, если ширины колонки
не хватает для показа полного размера файла;
О — дата модификации файла;
Т — время модификации файла;
ВМ[В,М] — дата и время модификации файла;
ОС[В,М] — дата и время создания файла;
ОА[В,М] — дата и время последнего доступа к файлу,
где В — краткий (в стиле Ушх) формат времени файла; М —
использование текстовых имен месяцев;
А — атрибуты файла;
2 — описание файла;
О — владелец файла;
Ь IV— количество жестких связей.
Если описание типов колонок содержит более одной колонки
имени файла, панель файлов будет отображаться в многоколо-
ночной форме.

• ширина колонок — позволяет изменить ширину колонок па-
нели. Если ширина равна 0, то используется значение по
умолчанию. Если ширина колонки с именем, описанием или
владельцем равна 0, она будет подсчитана автоматически в за-
висимости от ширины панели.
Для правильной работы с различной шириной экрана настоя-
тельно рекомендуется, чтобы в каждом режиме просмотра
была хотя бы одна колонка с автоматически вычисляемой ши-
риной.
Для использования 12-часового формата времени надо увели-
чить на единицу стандартную ширину колонки времени файла
или колонки времени и даты файла. После дальнейшего уве-
личения в этих колонках также будут показаны секунды и
миллисекунды.
Для показа года в 4-символьном -формате нужно увеличить
ширину колонки даты на 2.

• типы колонок строки статуса и Ширина колонок строки ста-
туса — аналогично «Типам колонок» и «Ширине колонок», н°
для строки статуса панели;

• полноэкранный режим — показывать панель во весь экра
вместо половины экрана;

• выравнивать расширения файлов — показывать расширен^
файлов выровненными;
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• показывать папки заглавными буквами — показывать все име-
на папок в верхнем регистре вне зависимости от реального ре-
гистра;

• показывать файлы строчными буквами — показывать все име-
на файлов в нижнем регистре вне зависимости от реального
регистра;

• показывать имена файлов из заглавных букв строчными бук-
вами — показывать все имена файлов, которые содержат толь-
ко заглавные буквы, строчными буквами. По умолчанию эта
опция включена.
Все эти параметры влияют только на способ показа файлов,
для их обработки РАК всегда использует настоящий регистр;

• использовать регистро-зависимую сортировку — использовать
регистро-зависимую сортировку имен файлов.

Настройки интерфейса:
• часы — показывать часы в верхнем правом углу экрана;
• часы при редактировании.и просмотре — показывать часы при

редактировании и просмотре файлов;
• мышь — использовать мышь;
• показывать линейку клавиш — показывать назначения функ-

циональных клавиш в нижней строке экрана. Эта опция также
может переключаться по <От1+В>;

• всегда показывать меню — показывать меню вверху экрана,
даже когда оно неактивно;

• сохранение экрана — запуск программы сохранения экрана
после заданного в минутах интервала бездействия;

• история в строках ввода диалогов — сохранять историю в
строках ввода некоторых диалогов РАК.. Список ранее введен-
ных строк может быть вызван с помощью мыши или <С1г1+Т>
и <СШ+4>. Если вы не хотите вести такую историю, напри-
мер, по соображениям безопасности, выключите эту опцию;

• установить формат командной строки — изменить формат
командной строки РАК. Можно использовать следующие пе-
ременные:
л/ $р — текущий путь;
V $п — буква текущего диска;
V $8 — символ >;
V $$ — символ $;

• использовать правый АИ как АНОг — установить эту опцию,
если имеются проблемы с использованием комбинаций пра-
вой АН для ввода символов в ХУшо'ошз 9х, или отключите ее,
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если вы предпочитаете использовать правую А1{ для быстрого
поиска. Эта опция имеет значение только при работе в Мгь
ёохух 9х и игнорируется под \Утс!оте N7;

• показывать общий индикатор копирования — показывать об-
щий индикатор во время выполнения операции копирования.
Это может потребовать дополнительного времени перед нача-
лом копирования для подсчета общего размера файлов.

Поддержка подключаемых модулей. Внешние подключаемые ОЬЬ
модули (р1и§1П5) могут быть использованы для создания новых команд
РАК и поддержки дополнительных файловых систем. Например, ра-
бота с архивами, РТР-клиент, временная панель и просмотр сети реа-
лизованы с помощью эмулирующих файловые системы модулей.

Все подключаемые модули хранятся в отдельных папках, разме-
щенных в папке 'Ршвшз', которая находится в одной папке с
Раг.ехе. При обнаружении нового модуля РАК. сохраняет информа-
цию о нем и впоследствии загружает его только при необходимости,
так что неиспользуемые модули не требуют дополнительной памяти.

Модули могут быть вызваны либо из Меню выбора диска, либо
из меню Команды внешних модулей, активизируемого с помощью
<Р11> или соответствующего пункта Меню команд. <Р4> в меню
Команды внешних модулей позволяет назначить горячие клавиши
для пунктов этого меню, что упрощает их последующий вызов с по-
мощью клавиатурных макрокоманд. Это меню доступно из файло-
вых панелей и (только по <Р11>) из встроенной программы про-
смотра и редактора.

При вызове из программы просмотра и редактора будут показа-
ны не все модули, а только те, которые специально созданы для ра-
боты в этом режиме.

Можно установить параметры модулей, используя команду Па-
раметры внешних модулей из Меню параметров.

Модули имеют собственные файлы сообщений и помоши.
Можно получить список доступной помощи по модулям, нажав
<8Ый+Р2> в основной помощи РАК.

Если активная панель отображает файловую систему, поддержи-
ваемую внешним модулем, то команда «СП» в командной строке
может быть использована для смены текущей папки этой файловой
системы. В отличие от «СО», команда «СРЮ1К» всегда воспринима-
ет указанный параметр как имя реальной папки вне зависимости от
типа файловой панели.

Меню файлов (см. также табл. П4.3)
• просмотр — просмотр файлов, подсчет размеров папок;
• редактирование — редактирование файлов;
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• копирование — копирование файлов и папок;
• перенос — переименование или перенос файлов и папок;
• создание папки — создание новой папки;
• удаление — удаление файлов и папок;
• архивировать — добавить выбранные файлы к архиву;
• распаковать — распаковать выбранные файлы из архива;
• атрибуты файлов — изменить атрибуты и время файла;
• применить команду — применить команду к выбранным файлам;
• описание файлов — добавить описания к выбранным файлам;
• пометить группу — пометить заданную маской группу файлов;
• снять пометку — снять пометку с группы файлов, соответству-

ющей заданной маске;
• инверсия пометки — инвертировать текущую пометку файлов;
• восстановить пометку — восстановить'* предыдущую пометку

после обработки файлов или операции пометки группы.
Установка атрибутов файлов. Эта команда позволяет изменить

атрибуты и время как у отдельных файлов* так и у групп файлов и
папок. Если вам не нужно обрабатывать файлы во вложенных пап-
ках, отмените параметр Обрабатывать вложенные папки. Атрибут
Сжатый может быть изменен только на дисках с файловой системой
МТР5.

Поддерживаются три различных времени файла;
• время последней модификации;
• время создания файла;
• время последнего доступа.
Для дисков с файловой системой РАТ часы, минуты и секунды

времени последнего доступа всегда равны нулю.
Если вы не хотите изменять время файла, оставьте соответству-

ющее поле пустым.
Кнопка Текущее позволяет заполнить поля времени файла теку-

щим временем.
Описания файлов. Описания могут быть использованы для того,

чтобы связать с файлом текстовую информацию. Описания файлов
текущей папки хранятся в этой папке в специальном файле — спис-
ке описаний. В нем в начале каждой строки содержится имя описы-
ваемого файла и отделенный от него пробелами текст описания.

Описания можно посмотреть в соответствующих режимах про-
смотра панели файлов. По умолчанию этими режимами являются
Описания и Длинные описания.

Команда Описание файлов (<Стг1+2>) из Меню файлов пред-
назначена для добавления описаний к выбранным файлам.
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Имена списков описаний могут быть изменены в диалоге Опи-
сания файлов из меню Меню параметров. В этом диалоге также
можно установить режим обновления локальных описаний. Об-
новление может быть запрещено совсем, разрешено, только если
текущий режим просмотра файловой панели показывает описа-
ния, или разрешено всегда. По умолчанию РАК. устанавливает ат-
рибут «ШсШеп» на созданные списки описаний, но вы можете это
запретить, выключив опцию «Устанавливать атрибут "ШсИеп" на
новые списки описаний» в этом же диалоге. Также здесь вы може-
те указать позицию для выравнивания новых описаний в списке
описаний.

Если это разрешено в конфигурации, РАК обновляет описания
файлов при копировании, переносе и удалении файлов. Но если
команда обрабатывает и часть файлов во вложенных папках, то для
этих файлов описания не обновляются.

Меню команд (см. табл. П4.4—П4.7)
• поиск файла — поиск в дереве папок файлов, удовлетворяю-

щих заданной маске;
• история команд — показать предыдущие команды;
• видеорежим — выбрать количество строк на экране;
• поиск папки — поиск папки в дереве папок;
• история просмотра — показать историю просмотра и редакти-

рования файлов;
• история папок — показать историю смены папок. Элементы

истории просмотра и истории смены папок после выбора пе-
редвигаются в конец списка. Необходимо использовать
<8ш'Й+Еп1ег>, чтобы выбрать элемент без смены его позиции;

• поменять панели — поменять левую и правую панели места-
ми;

• панели вкл/выкл — показать/спрятать обе панели;
• сравнение папок — сравнить содержимое папок;
• меню пользователя — позволяет редактировать главное или

местное меню пользователя. Для вставки пункта используется
<1п5>, для удаления — <Ое1>, для редактирования — <Р4>;

• ассоциации файлов — показывает список ассоциаций файлов,
для вставки новой ассоциации может использоваться <1п$>,
для удаления — <Ое1>, для редактирования — <Р4>;

• ссылки на папки — показывает текущие ссылки на папки;
• группы сортировки — позволяет редактировать задаваемые по-

льзователем группы сортировки;
• фильтр панели — позволяет управлять содержимым панели

файлов;



''' РАК Мапа§ег — текстовая оболочка для МпЛонч; 95/98/МТ/2000 337

• список экранов — показывает список открытых экранов;
• список задач — показывает список активных задач.
Некоторые команды
Поиск файла. Эта команда предназначена для поиска одного

или нескольких файлов и папок в дереве папок, в соответствии с
одной или несколькими разделенными запятыми масками. Также
она может быть использована с файловыми системами, поддержи-
ваемыми с помощью внешних модулей (Р1и§т$). Дополнительно
может быть указан текст, который должен содержаться в разыски-
ваемых файлах. В этом случае параметр Учитывать регистр может
быть использован для проведения поиска текста с учетом регистра.
С помощью кнопки Таблица можно изменить таблицу символов,
используемую для поиска текста. Параметр Использовать все таб-
лицы символов заставляет РАК использовать все доступные ему
таблицы для поиска текста в файлах с различной кодировкой. Для
поиска файлов и в архивах нужно установить опцию Искать в архи-
вах. В то же время она существенно замедляет выполнение опера-
ции и не позволяет выполнять поиск во вложенных архивах.

Поиск может выполняться на всех дисках, кроме сменных, во
всех папках, начиная с корневой, начиная с текущей папки, только
в текущей папке или в отмеченных папках. Область поиска сохра-
няется в конфигурации.

Во время или после завершения поиска можно использовать
клавиши управления курсором для передвижения по списку файлов
и кнопки для выполнения требуемых действий.
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Имена списков описаний могут быть изменены в диалоге Опи-
сания файлов из меню Меню параметров. В этом диалоге также
можно установить режим обновления локальных описаний. Об-
новление может быть запрещено совсем, разрешено, только если
текущий режим просмотра файловой панели показывает описа-
ния, или разрешено всегда. По умолчанию РАК. устанавливает ат-
рибут «ШсШеп» на созданные списки описаний, но вы можете это
запретить, выключив опцию «Устанавливать атрибут "ШсШеп" на
новые списки описаний» в этом же диалоге. Также здесь вы може-
те указать позицию для выравнивания новых описаний в списке
описаний.

Если это разрешено в конфигурации, РАК. обновляет описания
файлов при копировании, переносе и удалении файлов. Но если
команда обрабатывает и часть файлов во вложенных папках, то для
этих файлов описания не обновляются.

Меню команд (см. табл. П4.4—П4.7)
• поиск файла — поиск в дереве папок файлов, удовлетворяю-

щих заданной маске;
• история команд — показать предыдущие команды;
• видеорежим — выбрать количество строк на экране;
• поиск папки — поиск папки в дереве папок;
• история просмотра — показать историю просмотра и редакти-

рования файлов;
• история папок — показать историю смены папок. Элементы

истории просмотра и истории смены папок после выбора пе-
редвигаются в конец списка. Необходимо использовать
<Зпггг.+Епт.ег>, чтобы выбрать элемент без смены его позиции;

• поменять панели — поменять левую и правую панели места-
ми;

• панели вкл/выкл — показать/спрятать обе панели;
• сравнение папок — сравнить содержимое папок;
• меню пользователя — позволяет редактировать главное или

местное меню пользователя. Для вставки пункта используется
<1п5>, для удаления — <Ое1>, для редактирования — <Р4>;

• ассоциации файлов — показывает список ассоциаций файлов,
для вставки новой ассоциации может использоваться <1п5>,
для удаления — <Ое1>, для редактирования — <Р4>;

• ссылки на папки — показывает текущие ссылки на папки;
• группы сортировки — позволяет редактировать задаваемые по-

льзователем группы сортировки;
• фильтр панели — позволяет управлять содержимым панели

файлов;
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• список экранов — показывает список открытых экранов;
• список задач — показывает список активных задач.
Некоторые команды
Поиск файла. Эта команда предназначена для поиска одного

или нескольких файлов и папок в дереве папок, в соответствии с
одной или несколькими разделенными запятыми масками. Также
она может быть использована с файловыми системами, поддержи-
ваемыми с помощью внешних модулей (Р1и§1п$). Дополнительно
может быть указан текст, который должен содержаться в разыски-
ваемых файлах. В этом случае параметр Учитывать регистр может
быть использован для проведения поиска текста с учетом регистра.
С помощью кнопки Таблица можно изменить таблицу символов,
используемую для поиска текста. Параметр Использовать все таб-
лицы символов заставляет РАК использовать все доступные ему
таблицы для поиска текста в файлах с различной кодировкой. Для
поиска файлов и в архивах нужно установить опцию Искать в архи-
вах. В то же время она существенно замедляет выполнение опера-
ции и не позволяет выполнять поиск во вложенных архивах.

Поиск может выполняться на всех дисках, кроме сменных, во
всех папках, начиная с корневой, начиная с текущей папки, только
в текущей папке или в отмеченных папках. Область поиска сохра-
няется в конфигурации.

Во время или после завершения поиска можно использовать
клавиши управления курсором для передвижения по списку файлов
и кнопки для выполнения требуемых действий.
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Имена списков описаний могут быть изменены в диалоге Опи-
сания файлов из меню Меню параметров. В этом диалоге также
можно установить режим обновления локальных описаний. Об-
новление может быть запрещено совсем, разрешено, только если
текущий режим просмотра файловой панели показывает описа-
ния, или разрешено всегда. По умолчанию РАК. устанавливает ат-
рибут «ШсШеп» на созданные списки описаний, но вы можете это
запретить, выключив опцию «Устанавливать атрибут "ШсИеп" на
новые списки описаний» в этом же диалоге. Также здесь вы може-
те указать позицию для выравнивания новых описаний в списке
описаний.

Если это разрешено в конфигурации, РАК обновляет описания
файлов при копировании, переносе и удалении файлов. Но если
команда обрабатывает и часть файлов во вложенных папках, то для
этих файлов описания не обновляются.

Меню команд (см. табл. П4.4—П4.7)
• поиск файла — поиск в дереве папок файлов, удовлетворяю-

щих заданной маске;
• история команд — показать предыдущие команды;
• видеорежим — выбрать количество строк на экране;
• поиск папки — поиск папки в дереве папок;
• история просмотра — показать историю просмотра и редакти-

рования файлов;
• история папок — показать историю смены папок. Элементы

истории просмотра и истории смены папок после выбора пе-
редвигаются в конец списка. Необходимо использовать
<8гшт.+Еп1;ег>, чтобы выбрать элемент без смены его позиции;

• поменять панели — поменять левую и правую панели места-
ми;

• панели вкл/выкл — показать/спрятать обе панели;
• сравнение папок — сравнить содержимое папок;
• меню пользователя — позволяет редактировать главное или

местное меню пользователя. Для вставки пункта используется
<1п5>, для удаления — <Ое1>, для редактирования — <Р4>;

• ассоциации файлов — показывает список ассоциаций файлов,
для вставки новой ассоциации может использоваться <1п5>,
для удаления — <Ве1>, для редактирования — <Р4>;

• ссылки на папки — показывает текущие ссылки на папки;
• группы сортировки — позволяет редактировать задаваемые по-

льзователем группы сортировки;
• фильтр панели — позволяет управлять содержимым панели

файлов;
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• список экранов — показывает список открытых экранов;
• список задач — показывает список активных задач.
Некоторые команды
Поиск файла. Эта команда предназначена для поиска одного

или нескольких файлов и папок в дереве папок, в соответствии с
одной или несколькими разделенными запятыми масками. Также
она может быть использована с файловыми системами, поддержи-
ваемыми с помощью внешних модулей (Р1и§1пз). Дополнительно
может быть указан текст, который должен содержаться в разыски-
ваемых файлах. В этом случае параметр Учитывать регистр может
быть использован для проведения поиска текста с учетом регистра.
С помощью кнопки Таблица можно изменить таблицу символов,
используемую для поиска текста. Параметр Использовать все таб-
лицы символов заставляет РАК использовать все доступные ему
таблицы для поиска текста в файлах с различной кодировкой. Для
поиска файлов и в архивах нужно установить опцию Искать в архи-
вах. В то же время она существенно замедляет выполнение опера-
ции и не позволяет выполнять поиск во вложенных архивах.

Поиск может выполняться на всех дисках, кроме сменных, во
всех папках, начиная с корневой, начиная с текущей папки, только
в текущей папке или в отмеченных папках. Область поиска сохра-
няется в конфигурации.

Во время или после завершения поиска можно использовать
клавиши управления курсором для передвижения по списку файлов
и кнопки для выполнения требуемых действий.
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Имена списков описаний могут быть изменены в диалоге Опи-
сания файлов из меню Меню параметров. В этом диалоге также
можно установить режим обновления локальных описаний. Об-
новление может быть запрещено совсем, разрешено, только если
текущий режим просмотра файловой панели показывает описа-
ния, или разрешено всегда. По умолчанию РАЯ устанавливает ат-
рибут «ШсШеп» на созданные списки описаний, но вы можете это
запретить, выключив опцию «Устанавливать атрибут "ШсШеп" на
новые списки описаний» в этом же диалоге. Также здесь вы може-
те указать позицию для выравнивания новых описаний в списке
описаний.

Если это разрешено в конфигурации, РАК обновляет описания
файлов при копировании, переносе и удалении файлов. Но если
команда обрабатывает и часть файлов во вложенных папках, то для
этих файлов описания не обновляются.

Меню команд (см. табл. П4.4—П4.7)
• поиск файла — поиск в дереве папок файлов, удовлетворяю- \

щих заданной маске;
• история команд — показать предыдущие команды;
• видеорежим — выбрать количество строк на экране;
• поиск папки — поиск папки в дереве папок;
• история просмотра — показать историю просмотра и редакти-

рования файлов;
• история папок — показать историю смены папок. Элементы

истории просмотра и истории смены папок после выбора пе-
редвигаются в конец списка. Необходимо использовать
<8111Й+Еп1ег>, чтобы выбрать элемент без смены его позиции;

• поменять панели — поменять левую и правую панели места-
ми;

• панели вкл/выкл — показать/спрятать обе панели;
• сравнение папок — сравнить содержимое папок;
• меню пользователя — позволяет редактировать главное или

местное меню пользователя. Для вставки пункта используется
<1пх>, для удаления — <Ое1>, для редактирования — <Р4>;

• ассоциации файлов — показывает список ассоциаций файлов,
для вставки новой ассоциации может использоваться <1п5>,
для удаления — <Ве1>, для редактирования — <Р4>;

• ссылки на папки — показывает текущие ссылки на папки;
• группы сортировки — позволяет редактировать задаваемые по-

льзователем группы сортировки;
• фильтр панели — позволяет управлять содержимым панели

файлов;
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• список экранов — показывает список открытых экранов;
• список задач — показывает список активных задач.
Некоторые команды
Поиск файла. Эта команда предназначена для поиска одного

или нескольких файлов и папок в дереве папок, в соответствии с
одной или несколькими разделенными запятыми масками. Также
она может быть использована с файловыми системами, поддержи-
ваемыми с помощью внешних модулей (Р1и§1пз). Дополнительно
может быть указан текст, который должен содержаться в разыски-
ваемых файлах. В этом случае параметр Учитывать регистр может
быть использован для проведения поиска текста с учетом регистра.
С помощью кнопки Таблица можно изменить таблицу символов,
используемую для поиска текста. Параметр Использовать все таб-
лицы символов заставляет РАЯ использовать все доступные ему
таблицы для поиска текста в файлах с различной кодировкой. Для
поиска файлов и в архивах нужно установить опцию Искать в архи-
вах. В то же время она существенно замедляет выполнение опера-
ции и не позволяет выполнять поиск во вложенных архивах.

Поиск может выполняться на всех дисках, кроме сменных, во
всех папках, начиная с корневой, начиная с текущей папки, только
в текущей папке или в отмеченных папках. Область поиска сохра-
няется в конфигурации.

Во время или после завершения поиска можно использовать
клавиши управления курсором для передвижения по списку файлов
и кнопки для выполнения требуемых действий.
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Имена списков описаний могут быть изменены в диалоге Опи-
сания файлов из меню Меню параметров. В этом диалоге также
можно установить режим обновления локальных описаний. Об-
новление может быть запрещено совсем, разрешено, только если
текущий режим просмотра файловой панели показывает описа-
ния, или разрешено всегда. По умолчанию РАЯ устанавливает ат-
рибут «НкШеп» на созданные списки описаний, но вы можете это
запретить, выключив опцию «Устанавливать атрибут "ШсИеп" на
новые списки описаний» в этом же диалоге. Также здесь вы може-
те указать позицию для выравнивания новых описаний в списке
описаний.

Если это разрешено в конфигурации, РАК обновляет описания
файлов при копировании, переносе и удалении файлов. Но если
команда обрабатывает и часть файлов во вложенных папках, то для
этих файлов описания не обновляются.

Меню команд (см. табл. П4.4—П4.7)
• поиск файла — поиск в дереве папок файлов, удовлетворяю-

щих заданной маске;
• история команд — показать предыдущие команды;
• видеорежим — выбрать количество строк на экране;
• поиск папки — поиск папки в дереве папок;
• история просмотра — показать историю просмотра и редакти-

рования файлов;
• история папок — показать историю смены папок. Элементы

истории просмотра и истории смены папок после выбора пе-
редвигаются в конец списка. Необходимо использовать
<8пнт.+Епг.ег>, чтобы выбрать элемент без смены его позиции;

• поменять панели — поменять левую и правую панели места-
ми;

• панели вкл/выкл — показать/спрятать обе панели;
• сравнение папок — сравнить содержимое папок;
• меню пользователя — позволяет редактировать главное или

местное меню пользователя. Для вставки пункта используется
<1п§>, для удаления — <Ое1>, для редактирования — <Р4>;

• ассоциации файлов — показывает список ассоциаций файлов,
для вставки новой ассоциации может использоваться <1п5>,
для удаления — <Ве1>, для редактирования — <Р4>;

• ссылки на папки — показывает текущие ссылки на папки;
• группы сортировки — позволяет редактировать задаваемые по-

льзователем группы сортировки;
• фильтр панели — позволяет управлять содержимым панели

файлов;
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• список экранов — показывает список открытых экранов;
• список задач — показывает список активных задач.
Некоторые команды
Поиск файла. Эта команда предназначена для поиска одного

или нескольких файлов и папок в дереве папок, в соответствии с
одной или несколькими разделенными запятыми масками. Также
она может быть использована с файловыми системами, поддержи-
ваемыми с помощью внешних модулей (Р1и§тз). Дополнительно
может быть указан текст, который должен содержаться в разыски-
ваемых файлах. В этом случае параметр Учитывать регистр может
быть использован для проведения поиска текста с учетом регистра.
С помощью кнопки Таблица можно изменить таблицу символов,
используемую для поиска текста. Параметр Использовать все таб-
лицы символов заставляет РАЯ использовать все доступные ему
таблицы для поиска текста в файлах с различной кодировкой. Для
поиска файлов и в архивах нужно установить опцию Искать в архи-
вах. В то же время она существенно замедляет выполнение опера-
ции и не позволяет выполнять поиск во вложенных архивах.

Поиск может выполняться на всех дисках, кроме сменных, во
всех папках, начиная с корневой, начиная с текущей папки, только
в текущей папке или в отмеченных папках. Область поиска сохра-
няется в конфигурации.

Во время или после завершения поиска можно использовать
клавиши управления курсором для передвижения по списку файлов
и кнопки для выполнения требуемых действий.



Среды и оболочки операционных систем

Во время или после завершения поиска доступны следующи
кнопки:

• новый поиск — начать новую операцию поиска;
• перейти — прервать поиск, сменить текущую папку и помес-

тить курсор на выбранный файл;
• смотреть — просмотр выбранного файла, если поиск не завер-

шен, он будет возобновлен по окончании просмотра;
• панель — создать временную панель и заполнить ее найден-

ными файлами;
• стоп — прервать поиск (доступна во время поиска);
• отмена — закрыть диалог поиска.
Для просмотра и редактирования найденных файлов могут быть

использованы <РЗ> и <Р4>, но редактирование и просмотр не под-
держиваются для файловых систем подключаемых модулей.

Поиск папки. Эта команда предназначена для быстрого поиска
нужной папки в дереве папок. Для выбора папки можно использо-
вать клавиши управления курсором или набрать несколько началь-
ных символов имени папки. Нажать <Еп1ег> для перехода в выбран-
ную папку. <С1г1+К> и <Р2> позволяют перечитать дерево папок.

История команд. История команд показывает список выполнен-
ных ранее команд. Необходимо выбрать команду и нажать <Еп1ег>,
чтобы выполнить ее еще раз, <8Ыг1+Еп1:ег>, чтобы выполнить ее в
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отдельном окне или <С1г1+Еп{ег>, чтобы поместить ее в командную
строку для редактирования. Для выбора команды, кроме клавиш
управления курсором и <Етег>, можно использовать подсвеченные
буквы. <Ое1> очищает историю команд. Кроме того, для перехода к
предыдущей или следующей команде непосредственно из коман-
дной строки можно использовать клавиши <С1г1+Е> или <Сд.г1+Х>
соответственно.

Для сохранения истории команд перед выходом необходимо
использовать соответствующую опцию из диалога системных пара-
метров.

Список задач. Список задач показывает активные на данный мо-
мент задачи. Каждая строка списка содержит заголовок окна задачи.
Из списка задач можно переключиться на окно задачи или удалить
задачу, используя клавишу <Ое1>. Эта операция выполняется немед-
ленно и любая несохраненная информация данной задачи будет по-
теряна. Поэтому удаление задач должно использоваться только при
необходимости, например, если программа перестала отвечать на за-
просы пользователя. Список задач может быть вызван либо из Меню
команд, либо используя <От1+\У>. В последнем случае список задач
также может быть вызван из программы просмотра или редактора.

Сравнение папок. Команду сравнения папок можно выполнять,
только когда обе панели на экране являются панелями файлов. Она
сравнивает содержимое отображаемых в этих панелях папок. Фай-
лы, которые присутствуют только в одной панели, или файлы, чья
дата модификации более свежая, чем у файлов с тем же именем в
другой панели, становятся помеченными. Вложенные папки не
сравниваются. Для сравнения файлов используется их имя, дата и
время, но не содержимое.

Меню пользователя. Меню пользователя предназначено для
упрощения выполнения часто используемых операций. Оно содер-
жит заданные пользователем команды и последовательности
команд, которые могут быть выполнены с использованием этого
меню. Меню пользователя может включать вложенные меню. Спе-
циальные символы, используемые при Ассоциации файлов, поддер-
живаются и в командах, и в заголовках команд меню. Составной
символ !?<Ш1е>?<ни1>! может быть использован для ввода допол-
нительных параметров непосредственно перед выполнением коман-
Ды- Для редактирования или создания главного или местного меню
Пользователя применяется команда Меню пользователя из Меню
команд. Главное Меню пользователя может быть только одно. Глав-
н°е меню вызывается в том случае, если для текущей папки отсутст-
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вует местное меню. Местное меню может быть расположено в лю-
бой папке.

Для выполнения команды из Меню пользователя нужно выбрать
ее с помощью клавиш управления курсором и нажать <Еп1ег>. Так-
же можно использовать назначенную для данного пункта меню го-
рячую клавишу.

Можно удалить вложенное меню или пункт меню, используя
клавишу <Ое1>, вставить новое вложенное меню или пункт меню с
помощью <1ш> и редактировать существующее вложенное меню
или пункт меню с помощью <Р4>, <А11+Р4> для редактирования
меню в виде текстового файла. В качестве горячих клавиш для обра-
щения к пунктам меню могут использоваться цифры, буквы и функ-
циональные клавиши (Р1—Р12). Если использованы <Р1> и <Р4>,
их первоначальные функции теряются. В этом случае для редактиро-
вания меню может применяться <8Ыгг.+Р4>.

При редактировании или создании пункта меню нужно ввести
горячую клавишу для быстрого доступа к этому пункту, заголовок
пункта, который будет отображаться в меню, и последовательность
команд для выполнения в случае выбора данного пункта меню.

При редактировании или создании вложенного меню достаточ-
но ввести горячую клавишу и заголовок вложенного меню. Местные
меню хранятся в текстовых файлах РагМепи.1т.

Главное меню по умолчанию хранится в Реестре, но его также
можно держать в файле. Если создать местное меню в папке РАК,
то оно будет использовано вместо хранящегося в Реестре главного
меню.

Ассоциации файлов. РАК позволяет задать три команды, ассо-
циированные с определенным типом файла, заданным маской:

• команда запуска — выполняется при нажатии <Еп1ег>;
• команда просмотра — выполняется при нажатии <РЗ>;
• команда редактирования — выполняется при нажатии <Р4>.
Ассоциацию можно описать в поле Описание ассоциации.
Новые ассоциации добавляются с помощью команды Ассоциа-

ции файлов в Меню команд.
В ассоциированных командах могут использоваться специаль-

ные символы:

|{

!

1

символ «!»

Длинное имя файла без расширения

Короткое имя файла без расширения
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Продолжение таблицы специальных символов

!.!

!-!

'
!+!

!@@!

!$!

!;

!\

!/

!?<Ше>?<яй>!
|

Длинное имя файла с расширением

Короткое имя файла с расширением

Аналогично !-!, но если длинное имя файла утеряно после выполнения команды,
РАЯ восстановит его

Имя файла, содержащего имена помеченных файлов

Имя файла, содержащего короткие имена помеченных файлов

Текущий диск

Текущий путь

Короткое имя текущего пути

При выполнении команды этот символ'заменяется данными, введенными пользо-
вателем. <Ш1е> и <Ш> - заголовок и исходный текст строки редактирования

Допускается использование нескольких таких символов в одной
строке, например:

§гер !?5еагсп Гог:?! !?1п:?*.*!|с:\Гаг\Гаг.ехе -V -
Префикс «!«», указанный перед символом ассоциации файла,

заставляет его ссылаться на пассивную панель. Например, !«!.!
обозначает имя текущего файла на пассивной панели.

Примечания:
1. Если для данного файла отсутствуют ассоциированные команды запуска
и установлен параметр Использовать стандартные типы в Системных па-
раметрах, то РАК пытается использовать ассоциации \У'та'оы$ для запуска
этого типа файлов.
2. Вы можно задать несколько ассоциаций для одного типа файлов и выби-
рать желаемую ассоциацию из меню.

Используя пункт Применить команду из Меню файлов, можно
применить команду к каждому помеченному файлу. Для обозначе-
ния имени файла должны использоваться те же символы, что и в
Ассоциациях файлов.

Например, '1уре !.!' будет выводить на экран все помеченные
файлы по очереди.

Ссылки на папки. Ссылки на папки позволяют обеспечить быст-
рый доступ к часто используемым папкам. Для создания ссылки на
текущую папку нужно нажать <С1г1+ЗЫп+М», где N - '0'..'9'. По-
сле этого, чтобы перейти в папку, записанную в ссылке, достаточно
Нажать <ПравыйС1г1+Ы>. Если <ПравыйО:г1+М> нажат в строке
Редактирования, то путь ссылки будет вставлен в эту строку.
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Пункт Ссылки на папки в Меню команд позволяет просматривать,
устанавливать, редактировать и удалять ссылки на папки.

Группы сортировки. Группы сортировки могут применяться в па-
нели файлов совместно с сортировкой по имени или по расширению.
Они активизируются при нажатии <ЗЫп+Р11> и позволяют задать
правила сортировки файлов, дополняющие уже действующие.

Каждая группа сортировки состоит из одной или нескольких
разделенных запятыми масок файлов. Если позиция одной группы
сортировки в общем списке групп выше, чем у другой группы, то
при сортировке по возрастанию все принадлежащие к этой группе
файлы будут выше, чем принадлежащие к другой группе.

Команда Группы сортировки из Меню команд позволяет удалять,
создавать и редактировать группы сортировки, используя клавиши
<Ое1>, <1ш> и <Р4>. Группы, находящиеся выше разделителя
меню, относятся к началу файловой панели, и все файлы, попавшие
в эти группы, будут расположены выше не попавших в них файлов.
Группы, находящиеся ниже разделителя меню, относятся к концу
файловой панели, и все файлы, попавшие в эти группы, будут рас-
положены ниже не попавших в них файлов.

Фильтр файловой панели. С помощью фильтра можно опреде-
лить набор типов файлов, которые будут показываться в панели
файлов. Меню фильтра состоит из двух частей. В верхней части рас-
положены пользовательские фильтры. С помощью клавиш <1ш>,
<Ое1> и <Р4> можно добавлять, удалять и редактировать их. Каж-
дый пользовательский фильтр включает необязательный заголовок
и маску файлов, либо несколько масок файлов, разделенных запя-
тыми. В нижней части меню фильтра находятся маски всех файлов,
содержащихся в данный момент в активной панели файлов.

Для выбора элементов меню фильтров могут использоваться кла-
виши <5расе>, <+> и <->. Элементы, выбранные с помощью пробе-
ла или <+>, помечаются символом <+>.,Если такие элементы при-
сутствуют, то будут показаны только удовлетворяющие им файлы.
Элементы, выбранные с помощью <->, помечаются символом <->, и
все удовлетворяющие им файлы будут исключены из панели файлов.

Пометка пользовательских фильтров сохраняется в конфигура-
ции.

Когда фильтр используется в панели, это показывается симво-
лом <*> после буквы режима сортировки в верхнем левом углу
панели.

Прочие инструментальные возможности. Переключение
между экранами. РАК позволяет открыть несколько копий встроен-
ной программы просмотра и редактора. Следует использовать
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<Ст,г1+ТаЬ>, <С1г1+5п1п.+ТаЬ> или <Р12> для переключения между
панелями и экранами с этими копиями. <С1г1+ТаЬ> переключает на
следующий экран, <С1г1 + 5гнЙ+ТаЬ> на предыдущий, <Р12> выво-
дит список всех доступных экранов.

Количество фоновых экранов редактирования и просмотра ото-
бражается в верхнем левом углу левой панели. Можно запретить по-
каз количества экранов, используя диалог Настройки панели.

Клавиатурные макрокоманды. Клавиатурные макрокоманды
могут быть использованы для переопределения стандартных кла-
виш или комбинаций клавиш РАК или для создания новых кла-
виатурных команд. Для задания макрокоманды необходимо на-
жать <С1г1+.> (С1г1 и клавишу с точкой), желаемую последовате-
льность клавиш, опять <С1г1+.> и клавишу, либо комбинацию
клавиш, на которую будет назначена эта макрокоманда. Во время
записи макрокоманды в верхнем левом углу экрана выводится
символ 'К'.

Чтобы удалить макрокоманду и вернуть клавише ее первона-
чальную функцию, следует дважды нажать <С{г1+.> и затем клави-
шу, на которую назначена макрокоманда.

Дополнительно к стандартным комбинациям клавиш РАК мож-
но назначать макрокоманды на' <С1г1+8Ып:+буква>, <С1г1+АН+бук-
ва> и <А11+8Ый+буква>.

РАК поддерживает несколько независимых наборов макроко-
манд: макрокоманды оболочки, программы просмотра, редактора,
а также некоторые другие типы макрокоманд. Наборы макроко-
манд сохраняются по команде Сохранить параметры из Меню пара-
метров.

Для задания дополнительных параметров макрокоманды необ-
ходимо начать или завершить ее запись с помощью <С1г1+5Ып:+.>
вместо <С1г1+..> и выбрать желаемые опции в появившемся диалоге.

Встроенная программа просмотра. Возможности про-
граммы просмотра достаточно очевидны из списка команд, приве-
денных в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Основные команды программы просмотра

Клавиши

<<->

<->>

<Т>

Функция

Символ влево

Символ вправо

Строку вверх

Клавиши

<Г7>

<ЗИ+Р7>,
<5расе>

<Р8>

Функция

Поиск

Искать дальше

Переключить режим просмотра текста
005/\Л/то'ои/5
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Продолжение табл. 4..

Клавиши

<4> .

<№!+<->

<№!+->>

<Рдир>

<РдОп>

<Ноте>

<Епй>

<Р1>

<Р2>

<Р4>

<Р6>

Функция

Строку вниз

20 символов влево

20 символов вправо

Страницу вверх

Страницу вниз

В начало файла

В конец файла

Помощь

Переключить свертку

строк

Переключение между тек-

стовым и шестнадцате-

ричным режимом

Переключиться в редактор

Клавиши

<5пт-Р8>
<АИ-Р8>

<№т5>, <РЗ>,

<Р10>, <Е5С>

<Р11>

<+>

<->

<С1г1+0>

<А11+ВЗ>,

<Ог1+2>

<ПравыйС1гН-М>

<ЛевыйС(г1+М>

Функция

Выбор пользовательской таблицы символов

Изменить текущую позицию

Выход

Вызвать меню «Команды внешних моду-

лей»

Перейти к следующему файлу

Перейти к предыдущему файлу

Показать пользовательский экран

Возврат к предыдущей позиции

Сохранить текущую позицию (М должно

быть равно «0».. «9»)

Восстановить сохраненную позицию

Примечания:
1. Пользовательские таблицы символов находятся в папке «АМоп^\ТаЫе5»
папки РАК в виде.ге& файлов. Перед использованием любой из таблиц ее
нужно установить: для этого нажать <5М/1+Еп1ег> на соответствующем
файле.
2. Для вызова диалога поиска достаточно просто начать вводить предназ-
наченный для поиска текст.

Настройки программы просмотра. В этом диалоге можно изме-
нить параметры программы просмотра.

А. Внешняя программа просмотра:
• запускать внешнюю программу просмотра по <РЗ>;
• запускать внешнюю программу просмотра по <А1т.+РЗ>;
• команда просмотра — команда для запуска внешней програм-

мы просмотра, для указания имени просматриваемого файл;
использовать специальные символы, описанные в ассоциади
ях файлов.

Если внешняя программа просмотра назначена на клавиш;
<РЗ>, она будет запускаться только в том случае, если ассоцииро-
ванная программа просмотра для данного типа файлов отсутствует.

Б. Встроенная программа просмотра:
• сохранять позицию файла — сохранять и восстанавливать по-

зицию в недавно просмотренных файлах. Эта опция также вы-
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зывает сохранение таблицы символов, использованной при
просмотре файла, в случае если эта таблица была установлена
пользователем вручную;

• автоопределение таблицы символов — если приходится поль-
зоваться несколькими таблицами символов и установлена таб-
лица с распределением частот символов для выбранного язы-
ка, можно включить эту опцию для автоопределения таблицы
просматриваемого файла. Очевидно, что корректное определе-
ние не гарантируется, особенно для маленьких или нетипич-
ных текстовых файлов. Некоторые таблицы символов поме-
щены в папке «А(Моп8\ТаЫе$» дистрибутива РАК;

• размер табуляции — количество пробелов при показе символа
табуляции.

Встроенный редактор. Команды управления встроенным
редактором приведены в табл. 4.3 и 4.4.

Таблица 4.3. Команды управления курсором и удаления

Команды управления курсором | Удаление

<<~>

<-»>

<Т>

<!>

<№!+<->

<С№— »>

<СМ+Т>

<СМ-*4>

<РдУр>

<РдОп>

<Ноте>

<№>

<Ш+Ноте>

<С1г1+Епс)>

<С1г1+М>

<С1г1+Ё>

Символ влево

Символ вправо

Строку вверх

Строку вниз

Слово влево

Слово вправо

Прокрутка экрана вверх

Прокрутка экрана вниз

Страницу вверх

Страницу вниз

В начало строки

В конец строки

В начало файла

В конец файла

В начало экрана

В конец экрана

<0е!>

<В5>

<С1г1+У>

<Сгг1+К>, <А1НО>

. <Ш+ВЗ>

<СМ+Т>, <СМ+Ое1>

Удалить символ (также может уда-
лить блок в зависимости от настро-
ек редактора)

Удалить символ слева

Удалить строку

Удалить до кенца строки

Удалить слово слева

Удалить слово справа
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<5Ыи+Р2>. Для переключения между полноэкранным режимом
отображения помощи и выводом текста в окне можно использо-
вать <Р5>.

4,5. Программная оболочка Оо$$Ье11

Программа ВоззЬеП представляет собой текстовую оболочку,
предназначенную для работы с ООЗ. В оболочке ВоззпеИ можно за-
пускать прикладные программы на исполнение, осуществлять опе-
рации с файлами и дисками. Возможности ВоззпеП шире, чем
РСТоо!з, а ряд операций выполняет только ОоззЬеИ. При копирова-
нии файлов используется технология Ога§ апс! Огор («переместить и
отпустить») [17].

Оболочка представляет собой программный пакет, и для полно-
го использования ее возможностей все составляющие пакета дол-
жны присутствовать в том каталоге, из которого запускается испол-
няющая программа оболочки. В состав пакета входят следующие
файлы:

ОрЗЗНЕЬЬСОМ, ООЗЗНЕЬЬ.ЕХЕ, ОО53НЕ1ХСКВ,
ООЗЗНЕЬЬ.НЪР, ОО58НЕ1Х.1М1, ООЗЗНЕЬЕЗУ/Р,
ВОЗЗНЕЬЬ.УЮ, ООЗЗ^АР.ЕХЕ
Запуск оболочки. Запуск оболочки МЗ-ООЗ 5пе11, включен-

ной в операционную систему МЗ-ООЗ, в простейшем случае осуще-
ствляется командой

[д^:п)с*\]0083НЕЬЬ,

которую для автоматизации вызова можно включить в стартовый
файл А11ТОЕХЕС.ВАТ.

Предусмотрена возможность запуска оболочки МЗ-ООЗ 5пе11 с
одновременной передачей ей параметров настройки режимов. Для
запуска оболочки в текстовом режиме используется следующая
команда:

[с!К:'п1<\] ООЗЗНЕЬЬ [/7 [ .-разрешение [п] ]] [/В]
Для запуска оболочки в графическом режиме используется сле-

дующая команда:
[с!К:пК\]В055НЕЬЬ [/С{.-разрешение [п] ] ] [/В]
Параметры
дк:пк\ — диск и путь к файлу ОО55НЕ1Х.СОМ или

ВОЗЗНЕЬЬ.ЕХЕ, если этот путь не является текущим и не описан в
команде РАТН,
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разрешение — определяет группу разрешения экрана. Допустимы
следующие значения:

Ь — низкое разрешение;
М — среднее разрешение;
Н — высокое разрешение.
Значение по умолчанию определяется аппаратными возможно-

стями компьютера.
п — подпараметр, определяющий разрешение экрана внутри

группы. Например, разрешение 43 строк на экран описывается обо-
значением Н1; разрешение 50 строк на экран описывается обозна-
чением Щ.

Ключи
/Т — М8-ОО8 8Не11 запускается в текстовом режиме;
/О — М8-ОО8 8пе11 запускается в графическом режиме;
/В — М8-ВО8 8пе11 запускается в режиме вывода черно-белого

изображения.

Замечания
1. Для работы оболочки М8-ОО8 ЗпеН компьютер должен иметь по крайней
мере 384 Кбайт свободной обычной памяти.
2. Не запускайте М/спмо/Г №тао№,из оболочки М8-ОО8 8пеИ Если требу-
ется использовать оба программных продукта, запустите \Утс1о\у$, а за-
тем из среды Мпа'от запустите М8-ОО8 81ге11.
3. Режим работы оболочки М8-ВО8 8пе11 может быть изменен после ее ак-
тивизации с помощью меню. V

4. Текущие установки оболочки М8-ОО8 8пеЧ хранятся в файле
йО88НЕЕЕ.№1, создаваемом автоматически. Каждое изменение устано-
вок отображается в этом файле, который по умолчанию заводится в том
же каталоге, в котором расположены программы оболочки. С помощью пе-
ременной окружения О088НЕЫ* можно задать диск и каталог, в котором
будет храниться и обновляться файл ОО88НЕ1Е.Ш1 (если перед сеансом
работы с оболочкой М8-ОО8 8пе11 файл ОО53НЕЕ!и.1№1 перенести в этот
каталог).
5. При запуске прикладных или системных программ из оболочки М8-ОО5
8пе11 временные файлы заводятся в том же каталоге, в котором хранится
файл Г>О88НЕЕ1^.ЕХЕ. С помощью переменной окружения ТЕМР можно за-
дать местоположение временных файлов.

Исходный кадр оболочки М8-ОО5 ЯНеП. После вызова
оболочки М8-ОО5 8пеН на экране появляется информационный
кадр, показанный на рис. 4.14.

Начальный информационный кадр включает 6 областей (окон):
• строку основного меню;
• линейку дисков;
• изображение дерева каталогов выбранного диска;



• список файлов выбранного каталога;
• список программ (программных групп и программных эле-

ментов);
• список активных задач.
В любой момент одно из окон является активным и выделяется

подсветкой заголовка. Смена активного окна осуществляется после-
довательным нажатием клавиши <ТаЬ> или щелчком левой клави-
ши мыши на заголовке требуемого окна. После загрузки оболочки
активной становится линейка имен дисков.

Линейка меню в верхней части экрана РЛе Орйопз \/1е\л/ Тгее Не1р
служит для задания режимов работы и активизации опций оболоч-
ки. Активизация требуемого пункта меню осуществляется следую-
щим образом:

• активизацией всей линейки меню клавишами <АН> или
<Р10>, переводом курсора с помощью клавиш <<->, <-»> на
требуемый пункт и нажатием клавиши <Еп1ег>;

• активизацией всей линейки меню клавишами <А11> или
<Р10> и нажатием клавиши с выделенной буквой требуемого
пункта меню (Р для РПе, О для Ор1юп$, V для У1е\у, Т для Тгее
и Н для Не1р);

• щелчком левой клавиши мыши на требуемом пункте меню.
Линейка имен дисков [А:] [В:] [С:] [О:] позволяет сменить диск, ин-

формация из которого выводится на экран. Смена диска осушеств-
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ляется переводом курсора с помощью клавиш <<->, <-»> на обо-
значение требуемого диска и нажатием клавиши <Еп1ег> (при ак-
тивной линейке дисков) или щелчком левой клавиши мыши на
обозначении требуемого диска (при любом активном окне).

Левая верхняя четверть информационного кадра служит для
изображения дерева каталогов выбранного диска, а правая верх-
няя — для вывода списка файлов выбранного каталога.

Смена выбранного каталога осуществляется клавишами <Т>,
<^> или щелчком левой клавиши-мыши на требуемом каталоге, вы-
вод на экран ветви, нижележащей относительно выбранного катало-
га — клавишей <+>, или щелчком левой клавиши мыши на знаке
«+»• развертываемого каталога. Свертывание ветви каталога осуще-
ствляется нажатием клавиши <->, когда выбранным является свер-
тываемый каталог, или щелчком левой клавиши мыши на знаке «-»
свертываемого каталога (при любом выбранном каталоге).

Операции с файлами. Любая операция с файлом требует,
чтобы этот файл был выделен. Групповьде операции требуют выде-
ления группы файлов. Выделение файла осуществляется активиза-
цией окна со списком файлов с помощью клавиши <ТаЬ> и перево-
дом курсора с помощью клавиш <Т >, <4> на выбираемый файл.
Щелчок левой клавиши мыши* на требуемом файле активизирует
окно файлов и выделяет файл.

Для выделения всех файлов выбранного каталога можно вос-
пользоваться пунктом меню РПе-5е1ес1 АИ или нажать <С1г1+/>.

Для выделения группы последовательных файлов следует при
нажатой клавише <8Ый> нажимать клавиши <Т> или <4>. Каждое
нажатие будет добавлять очередной файл к группе выделенных. Для
выделения группы последовательных файлов с помощью мыши сле-
дует щелкнуть левой клавишей мыши на первом файле и при нажа-
той клавише <8Ыгс> щелкнуть левой клавишей мыши на последнем
из выделяемых файлов.

Для выделения группы произвольных (не последовательных в
списке) файлов с помощью клавиатуры следует, выделив первый
файл, перейти в режим добавления нажатием <8ЫГ1+Р8> (повтор-
ное нажатие <5п1п:+Р8> выключает этот режим). Далее устанавли-
вая курсор с помощью клавиш <Т>, <^> на требуемые файлы,
включать их в группу выделенных клавишей пробела (повторное на-
жатие клавиши пробела отменяет выделение данного файла).

Для выделения группы произвольных файлов с помощью мыши
следует при нажатой клавише <С1г1> щелкать левой клавишей
мыши на именах требуемых файлов (отмена выделения выполняет-
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ся повторным щелчком левой клавиши мыши на имени файла при
нажатой клавише <Ог1>).

Для того чтобы создать группу выделенных файлов из разных
каталогов, следует включить экранную клавишу Ор(юпз-5е1ес1 Ас-
го55 01гес4опез. При повторной активизации меню ОрИопз в начале
строки 8е1ес1 Асгозз 0!гес1опез будет стоять метка, свидетельствую-
щая о включенном состоянии режима.

Оболочка М5-ОО8 5Ье11 предоставляет средства поиска файлов
по имени или по шаблону групповой операции как в пределах вы-
бранного каталога, так и на всем выбранном диске. Поиск файлов
активизируется с помощью пункта меню РПе-ЗеагсН. На экран вы-
водится диалоговая рамка, в которой можно указать имя искомого
файла или шаблон групповой операции (по умолчанию действует
шаблон *.*), а также включить или выключить поиск по всему диску
экранной клавишей ЗеагсН епйге сПзК.

Копирование выделенных файлов осуществляется с помощью
пункта меню РПе-Сору. На экран выводится диалоговая рамка, в ко-
торой следует указать спецификацию файла-приемника.

Перемещение выделенных файлов (т. е. копирование с одновре-
менным удалением файлов-источников) осуществляется с помощью
пункта меню РПе-Моуе.

Удаление выделенных файлов осуществляется с помощью пун-
кта меню РПе-Ое1е(е или нажатием клавиши <Ое1>. Если включе-
на экранная клавиша Орйоп-СопЛгтайоп-СопЯгт оп Ое1е1е, на эк-
ран выводится предупреждающее сообщение с требованием под-
тверждения операции. Если экранная клавиша Орйоп-СопЯгтаИоп-
Сопйгт оп Ое1е1е выключена, предупреждающее сообщение не вы-
водится.

.Пункт меню РНе-Рчвпате позволяет переименовывать выделен-
ные файлы (рис. 4.15). Если выделена группа файлов, диалоговая
рамка переименования, куда следует вписать новое имя файла, вы-
водится отдельно для каждого переименовываемого файла.

Содержимое любого (не только текстового) файла можно про-
смотреть на экране с помощью пункта меню \/1е\л/-РНе Соп1еп1з или
посредством нажатия клавиши <Р9>. Текстовые файлы выводятся в
текстовом режиме, двоичные файлы — в шестнадцатеричном, однако
и те, и другие файлы можно наблюдать в обоих режимах. Переключе-
ние режимов осуществляется той же клавишей <Р9>. Прокрутка со-
держимого длинных файлов выполняется клавишами <Т>, <4->, а по-
страничная прокрутка — клавишами <Р§Ур>, <Р§Оп>. Для выхода
из режима просмотра достаточно нажать клавишу <Е$с>.
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Рис. 4.15. Переименование файла

Оболочка М8-ОО5 5пе11 позволяет изменять атрибуты К. (толь-
ко для чтения), 8 (системный), Н (скрытый) и А (архивный) выде-
ленных файлов.

Если до запуска оболочки М8-ОО5 5пе11 загружена резидентная
программа М5-ОО8 РИШТ, из оболочки можно выполнять печать
файлов на принтере. При этом должно быть активным окно со спи-
ском файлов. В нем следует выбрать файлы, подлежащие выводу на
печать, после чего активизировать пункт меню РПе-Рпп1.

Любое расширение имени файла может быть связано с неко-
торой программой, так чтобы открытие конкретного файла с та-
ким расширением автоматически запускало связанную программу
для обработки именно этого файла. Например, файлы с расшире-
ниями ТХТ или ООС можно связать с текстовыми редакторами, а
файлы с расширениями 21Р или АЮ — с соответствующими ар-
хиваторами. Связь расширений с программами осуществляется с
помощью пункта меню П1е-А53оаа1е. После установления связи
нажатие клавиши <Еп1ег> или двойной щелчок левой клавиши
мыши на имени файла запускает связанную программу для этого
файла.

В состав информационного кадра оболочки М8-ОО5 8Ье11 вхо-
дит изображение дерева каталогов выбранного диска и списка фай-
лов выбранного каталога этого диска. Формат информационного
кадра можно изменять с помощью пункта \71ем основного меню.
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Пункт меню \/1е\м-Оиа1 РНе 1_1з1з позволяет вывести на экран од-
новременно два дерева каталогов со списками файлов. Каталоги мо-
гут принадлежать одному или разным дискам.

Пункт меню У'ю\л/-АП РНез позволяет вывести на экран список
всех файлов выбранного диска, включая системные файлы. Работая
в таком формате, можно с помощью линейки дисков выполнять
смену выбранного диска.

Перейти из режима списка всех файлов в режим изображения
каталогов и файлов можно с помощью пункта меню \/1е\л/-31пд1е РНе
Ыз{ (дерево каталогов и список файлов занимают весь экран). В ре-
жим списка программ переход-осуществляется с помощью пункта
\/1е\л/-Ргодгат 1_151 (список программных групп и программных эле-
ментов занимает весь экран), в режим двух каталогов с помощью
пункта \71е«/-0иа1 РНе 11з1з, а в исходный режим всех четырех окон —
с помощью пункта \/1е\м-Ргодгат/Р11е 11з1з.

Поскольку оболочка М8-ВО8 5пе11 хранит информацию об ин-
формационном кадре в памяти, изменение содержимого диска (на-
пример, создание новых файлов) может не найти отражения в ин-
формационном кадре. Для обновления информационного кадра по-
сле модификации содержимого диска следует воспользоваться
пунктом \/1е\м-Ке1те5г] или клавишей <Р5>.

Операции с деревом каталогов. Для смены диска, инфор-
мация из которого выводится в информационный кадр с помощью
клавиатуры, можно при нажатой клавише <С1т1> нажать букву, со-
ответствующую обозначению диска. В режиме двух каталогов смена
диска осуществляется в выбранной половине информационного
кадра. Другой способ смены диска — с помощью клавиши <ТаЬ>
выбрать линейку дисков, затем клавишами <<— >, <—»> выбрать тре-
буемый диск и нажать <Еп1ег>.

Для смены диска с помощью мыши достаточно щелкнуть левой
клавишей мыши на обозначении требуемого диска. Двойной щел-
чок левой клавиши мыши приводит к смене диска с одновремен-
ным обновлением информационного кадра.

Для вывода на экран дополнительной информации о выбран-
ных диске, каталоге и файле следует активизировать пункт меню
ОрИопз-ЗИода (п^огтаНоп. Выход из этого кадра осуществляется вы-
бором экранной клавиши С1озе или нажатием <Е$с>. Вывод допол-
нительной информации возможен только, если активными являют-
ся окна с каталогами или файлами (не с программами).

Если выбран некоторый каталог дерева каталогов, в правое окно
выводится список файлов выбранного каталога. Смена выбранного
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каталога осуществляется клавишами <Т>, <1> или щелчком левой
клавиши мыши на требуемом каталоге.

Для вывода в информационный кадр ветви, нижележащей отно-
сительно выбранного каталога, следует воспользоваться пунктом
меню Тгее-Ехрапс! Опе 1_еуе1 или нажать клавишу <+>. Развертыва-
ние каталога с помощью мыши выполняется щелчком левой клави-
ши мыши на знаке «+» слева от имени каталога.

Вывод на экран каталогов всех уровней, нижележащих относи-
тельно выбранного, осуществляется нажатием клавиши <*> или с
помощью пункта меню Тгее-Ехрапс! ВгапсЬ. Вывод на экран всего
дерева каталогов выбранного диска осуществляется нажатием кла-
виш <Стг1+*> или с помощью пункта меню Тгее-Ехрапс! АИ.

Свертывание нижележащих уровней каталогов относительно
выбранного осуществляется нажатием клавиши <-> или с помощью
пункта меню Тгее-СоНарзе ВгапсЬ. Свернуть любую ветвь каталогов
можно с помощью мыши, щелкнув левой клавишей на знаке «-»
слева от свертываемого каталога.

Для создания нового каталога следует выбрать тот каталог, в ко-
тором предполагается создать новый, после чего выбрать пункт
меню П1е-Сгеа1е 01гес1огу- На экран выводится диалоговая рамка, в
которую следует вписать имя создаваемого каталога.

Удаление выбранного каталога выполняется с помощью пункта
меню Р!1е-0е1е1е или просто нажатием клавиши <Ое1>. Если вклю-
чена экранная клавиша ОрИоп-СопЯгтаИоп-СопЯгт оп Ое1е1е, на эк-
ран выводится предупреждающее сообщение с требованием под-
тверждения операции. Если экранная клавиша Орйоп-Сопйгтайоп-
Сопйгт оп Ое1е1е выключена, предупреждающее сообщение не вы-
водится. Удалить можно только пустой каталог.

С помощью пункта меню РПе-Кепате можно переименовать вы-
бранный каталог.

Запуск программ. Запустить программу можно как из списка
файлов, так и из списка программ. Для запуска программы из спис-
ка файлов с помощью клавиатуры следует выделить программный
файл или связанный с ним файл данных и нажать клавишу <ЕпСег>
или выбрать пункт меню П1е-Ореп. Для запуска программы из спис-
ка файлов с помощью мыши следует дважды щелкнуть левой клави-
шей мыши на имени программного файла или связанного с ним
файла данных.

Для запуска программы из списка программ с помощью клавиа-
туры следует открыть группу, содержащую требуемый программный
элемент, выделить этот элемент и нажать клавишу <Еп1ег> или вы-
брать пункт меню РПе-Ореп. Для запуска программы из списка про-
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грамм с помощью мыши следует дважды щелкнуть левой клавишей
м ы ш и на требуемом программном элементе.

Для запуска программы с командной строки ООЗ из главной
группы списка программ следует открыть главную группу Маю и ак-
тивизировать программный элемент Соттапс) Рготр!. Оболочка за-
гружает вторую копию командного процессора и передает ему
управление. Пользователь может вводить с клавиатуры любые
командные строки ООЗ, запуская системные или прикладные про-
граммы (в том числе и неоднократно). Для возвращения в оболочку
М5-О08 ЗпёИ следует ввести с клавиатуры команду ЕХ1Т.

Для запуска программы, отсутствующей в настоящий момент в
информационном кадре, можно воспользоваться пунктом меню Рь
1е-К.ип. При активизации этого пункта на экран выводится диалого-
вая рамка, в которой можно напечатать любую требуемую коман-
дную строку ООЗ.

Запуск программ в многозадачном режиме. При активизации ме-
ханизма свопинга (выгрузки и загрузки выполняемых программ)
возникает возможность одновременной работы с несколькими про-
граммами. Каждая программа, запускаемая в этом режиме, добавля-
ется в список активных программ. В процессе выполнения любой
активной программы можно выйти на время в оболочку М8-ОО8
8Ье11 или перейти в любую другую активную программу. Описывае-
мая процедура имеет смысл только для программ, работа с которы-
ми осуществляется длительное время в интерактивном режиме диа-
лога с пользователем. К таким программам относятся, например,
текстовые редакторы и процессоры, администраторы баз данных и
электронных таблиц, системы программирования с полноэкранным
интерфейсом и др.

Для включения механизма свопинга следует выбрать пункт
меню Орйопз-ЕпаЫе ТазК Змаррег. Перед обозначением пункта по-
является метка, свидетельствующая об активизации многозадачного
режима, а в нижней правой части информационного кадра появля-
ется окно списка активных задач (пока пустое).

Имеется два способа запуска программ в многозадачном режи-
ме: с немедленным переходом из оболочки в запускаемую програм-
му и без выхода из оболочки. Последний режим удобен в тех случа-
ях, когда пользователь хочет сначала запустить целую группу про-
грамм и лишь затем начать работать с ними в требуемой
последовательности.

Запуск программы с немедленным переходом в нее осуществля-
ется обычным образом, из списка файлов или программных эле-
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ментов. На экран выводится информационный кадр' запущенной
программы, а ее имя заносится оболочкой в список активных задач:

Запуск программы без выхода из оболочки осуществляется на-
жатием при выделенном имени программы комбинации клавиш
<ЗЫп.+ Еп1ег> или двойным щелчком мыши на имени программы
при нажатой клавише <8Ыг1>. Таким образом можно занести в спи-
сок активных задач несколько программ, оставаясь в оболочке М5-
ООЗ 5пе11. После этого запуск требуемой программы из списка ак-
тивных программ осуществляется выбором ее имени и нажатием
клавиши <Еп1ег> или двойным щелчком левой клавиши мыши на
имени программы.

Возврат из текущей программы в оболочку М8-ОО8 5пе11 осу-
ществляется нажатием <С1г1+Езс>.

Завершение работы с оболочкой М8-ООЗ 8пе11 возможно толь-
ко после завершения всех активных программ их внутренними
средствами.

Переключение между программами в многозадачном режиме. Для
переключения из активной задачи в оболочку М8-ОО8 8пе11 следует
нажать <С1г1+Е$с>. Для обратного переключения из оболочки МЗ-
ООЗ Зпе11 в активную задачу следует выбрать ее в списке активных
задач.

Циклическое переключение программ осуществляется клавишей
<ТаЬ> при нажатой клавише <АН>. При каждом нйжатии <ТаЬ> на
экране появляется кадр с именем очередной программы. Для ее ак-
тивизации достаточно отпустить клавишу <АН>. Циклическое пере-
ключение в обратном направлении осуществляется клавишей <ТаЬ>
при нажатых клавишах <8Нпт> и <АН>,

При наличии нескольких активных задач нажатие <Аи+Езс>
осуществляет переключение на следующую программу из списка, а
нажатие <5Ый+Аи+Езс> — на предыдущую (в число активных за-
дач включается и оболочка М8-ООЗ 8пе11). При наличии двух ак-
тивных задач переключение из одной в другую осуществляется на-
жатием <А11+ТаЬ>.

С помощью пункта меню Р11е-Ые\л/-Ас1с1 Ргодгат или РПе-Ргорегй-
ез программе можно назначить горячие клавиши запуска из числа
сочетаний <С1г1+Буква> <АН+Буква> или <8ЫЙ+Буква> (см. раз-
дел «Работа с программными группами и программными элемента-
ми».

Использование дисковых утилит. В состав главной группы списка
групп и программ входит группа 01зК 1_Ш1Шез (дисковые утилиты).
Программные элементы этой группы позволяют вызывать некото-
рые часто используемые команды и утилиты МЗ-ООЗ.
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Использование интерактивного справочника М5-ОО8
8Не11. Оболочка М5-ОО5 §Не11 содержит подробный интерактив-
ный справочник по всем элементам оболочки и правилам работы с
ней. Доступ к справочнику осуществляется с помощью пункта верх-
него меню Не1р. Справочник построен в виде ссылочной базы дан-
ных, что дает возможность пользователю быстро найти необходимую
ему информацию, а также дополнительные сведения и пояснения.

Пункт верхнего меню Не1р предназначен для более или менее
систематического изучения оболочки. При необходимости быстро
получить справку по используемому в настоящий момент средству
оболочки следует нажать клавишу <Р1>. На экран будет выведен
раздел справочника по конкретному средству (так называемый кон-
текстный поиск).

В нижней части информационного кадра справочника распо-
лагаются 5 экранных клавиш. Для активизации экранных клавиш
следует нажать клавишу <ТаЬ>, которая последовательно выделяет
заголовки тем, входящих в текст справки (если они есть), и затем
экранные клавиши. Если курсор находится на одной из экранных
клавиш, переходить по ним можно с помощью клавиш <<->,
<->>. Нажатие клавиши <Еп1ег> активизирует выделенную экран-
ную клавишу. Активизация любого заголовка, входящего в теку-
щий информационный кадр, или любой экранной клавиши вы-
полняется также щелчком левой клавиши мыши на соответствую-
щем поле.
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Назначение клавиш:
С1озе — закрытие текущего окна справочника и возврат в обо-

лочку М8-ОО5 8Не11. Для того же служит клавиша <Езс>;
ВасК — возврат в предыдущий информационный кадр справоч-

ника;
1пс!ех — вывод на экран списка тем интерактивного справочни-

ка оболочки МЗ-ОО8 ЗЬе11;
Кеуз — вывод на экран раздела справочника о горячих и управ-

ляющих клавишах оболочки МЗ-ВО5 Зпе11;
Не1р — вывод на экран раздела справочника о работе с интерак-

тивным справочником оболочки М8-ООЗ 8Ье'Н.
Полный список команд М8ОО38пе11 приведен в Приложе-

нии 5.

Вопросы и упражнения И главе 4

1. Что такое программные оболочки и какие функции они выполняют?
2. Какие вы знаете оболочки для ОО5 и для \У1псю\л/5? Что общего меж-

ду ними?
3. Какие оболочки относятся к «нортонообразным»; а какие нет?
4. Какие функции выполняет У/ЮСЮУУХ Соттапо!ег?
5. Какие функции выполняет Могтоп Соттапо'ег для \Мпсю«5?
6. Как создать каталог и файл в Могтоп Соттапо!ег?
7. Укажите назначение основных функциональных клавиш N0.
8. Как убрать (восстановить) панели в Могтоп Соттапс1ег?
9. От чего зависит действие Могтоп Соттапс1ег при нажатии <Ептег>?

10. Зачем служит файл пс.ех! и какова его структура?
11. Зачем служит файл пс.тпи и какова его структура?
12. Какие пункты управляющего меню есть у Могтоп Соттапс1ег?
13. Какие дисковые функции имеются у Могтоп Соттапс1ег?
14. Как изменить атрибут файла (группы файлов)?
15. Как сделать видимыми (или невидимыми) скрытые и системные

файлы?
16. Что такое программа РСТоо!5 и какие функции она выполняет?
17. Как запустить программу РСТоо1$ и как из нее выйти?
18. Какие меню имеет программа РСТоо1$ и чем они отличаются?
19. Просмотрите дерево каталогов с помощью рстоо!$ и скопируйте

группу файлов в каталог РК1МЕК.
20. Просмотрите план диска и карту дискеты с помощью рстооЬ.
21. Что такое программа ОохзпеН и какие функции она выполняет?
22. Как запустить программу Оо5зпе11 и как из нее выйти?
23. Чем программы Оо$зпе11 и РСТоо1$ отличаются друг от друга?
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Задания

1. Уберите, а затем восстановите панели МС и поменяйте их местами.
2. Создайте каталог ТЕ5Т и в нем создайте текстовый файл СОСАЛхт.

Затем удалите этот файл и каталог.
3. Произведите сортировку файлов по имени, расширению, дате созда-

ния и размеру в каталоге У^ЫОО^УЗ.
4. Найдите на диске файл пс.ехе.
5. Найдите на диске каталоги ОО5, ^ЛМООМБ и 5У5ТЕМ. Выделите в них

один файл, группу файлов, все файлы, а затем отмените выделение.
6. Вызовите помощь, затем меню пользователя и управляющее меню

МС.
7. Выведите дерево каталогов диска С: и перейдите в каталог МС.
8. Получите всю информацию о диске и дискете. Определите, сколько

свободного места осталось на диске и дискете.
9. Отредактируйте файл пс.ех! и свяжите файлы с соответствующими

приложениями. Проверьте работу нового файла пс.ехт.
10. Создайте локальное меню и отредактируйте файл пс.тпи. Запустите

программы из этого меню.
11. Отформатируйте дискету, создайте метку на дискете, протестируйте

дискету с помощью рстооЬ.
12. Восстановите стертый файл с помощью рстоо!5.
13. Произведите поиск файла \лмп.сот на диске с помощью рстоо!5.
14. Скопируйте группу файлов с диска на дискету, просмотрите их, а за-

тем удалите с помощью рстоо!з.
15. Создайте и отредактируйте текстовый файл с помощью программы

РСТооЬ.
16. Запустите Раг, произведите копирование файлов и каталогов и архива-

цию файлов.
17. Запустите \Мпс1о\/У5 Соттапо1ег, произведите копирование файлов и

каталогов и распаковку архива.
18. Запустите Мог1оп Соттапс1ег для \Мпо!о\«5 и запустите основные при-

ложения Мпс1о\/У5.
19. Запустите Раг Мападег и осуществите основные операции с файлами

и каталогами (копирование, сортировка, переименование, перенос,
удаление), запустите прикладные программы на исполнение.

20. Просмотрите дерево каталогов с помощью программы ОогзЬеП и
скопируйте группу файлов в каталог ТЕ2Т_РК!МЕК.

21. Просмотрите карту диска, карту файлов и карту дискеты с помощью
программы ОохзЬеН.

22. Отформатируйте дискету, создайте метку на дискете, протестируйте
дискету с помощью (программы Оо$5пё11.
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23. Запустите на исполнение любую программу с помощью программы
Оо5зЬе11.

24. Произведите поиск файла ^п.сот на диске с помощью программы
Ооз5Ье11.

25. Скопируйте группу файлов с диска на дискету, просмотрите их, а за-
тем удалите с помощью программы Ооз$пе11.

26. Создайте и отредактируйте текстовый файл с помощью программы
Оо5$Ье11.



Заключение

Операционные системы ЭВМ развиваются и модифицируются в
общем контексте развития технических и программных средств. По-
стоянной средой этого развития является сосуществование по мень-
шей мере 3 уровней организации информационно-вычислительных
процессов — аппаратурного, программного, информационного. Они
образуют некоторые слои, страты информационных технологий,
которые взаимозаменяемы в определенных пределах, например
функция у = ех может быть вычислена:

1 — аппаратурно (усилитель с нелинейными обратными свя-
зями);

2 — программно (вычисление суммы ряда для ех);
3 — на основе базы данных, в качестве таковой здесь может фи-

гурировать сборник математических таблиц, содержащих соответст-
вующие значения у и х.

В рамках программного обеспечения следует в свою очередь
упомянуть известные подслои — операционные системы, средства
разработки приложений, собственно приложения.

Необходимо отметить то не всегда очевидное обстоятельство,
что перечисленные слои технических и программных средств сло-
жились в результате длительной (по масштабам информатики!) эво-
люции*1. Они приспособились друг к другу и взаимодействуют так
же, как живые организмы в земной биосфере. Есть растения, кото-
рые связывают углекислый газ и выдают кислород, а также произво-
дят жиры, крахмал, клетчатку, есть травоядные, которые едят расте-
ния, есть хищники, которые едят травоядных, есть человек (венеи
творения), который ест всех. Но бесперспективны попытки заста-
вить человека усваивать продукт вторичный (см. Вл. Войнович,
«Москва, 2042»), и также могут оказаться бесперспективными рабо-
ты, разрушающие указанную структуру и объединяющие функции

*' \УаМп§(оп Ро5/, 1984 г.: «В 1953 г. ЭВМ с памятью 64К стоила 1 млн долл.,
сейчас она стоит менее 1 тыс. долл. Если бы автомобили развивались в течение
поледних 20 лет теми же темпами, как компьютеры, то сегодня Роллс-Ройс сто-
ил бы $3.0, проходил бы миллион миль на галлоне бензина, развивал бы моШ-
ность лайнера риееп ЕНваЬесН, и 2 автомобиля помещались бы на кончике пера»-
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различных слоев, хотя они постоянно идут и их .результаты даже
иногда попадают на рынок (программных средств).

Если не учитывать вероятность «технологических революций»
(отказ от фон-неймановских машин, например), то основные на-
правления развития информационных технологий следует ожидать
в «диффузии» процессов обработки информации между различны-
ми слоями (аппаратурный, программный, информационный) и
подслоями программного слоя (операционная система, СУБД и
пр.)- Самый расхожий пример (ему лет 30) — макрокоманды и мик-
ропрограммы. В первом случае речь идет о программной эмуляции
команд процессора (иногда эмуляция системы команд одной ма-
шины на другой), во втором — «зашивке программ в железо». Бо-
лее поздние примеры — эмуляция терминалов, эмуляция протоко-
лов модемов и пр.

Следующий пример (в подслоях) — операционные (ОС) и ин-
формационные системы (ИС). Обычные ОС (ОЗ/360, К8Х, М8-
ОО5, ^т/95/98/МТ) достаточно эффективно обеспечивают достав-
ку файла прикладной программе (осуществляют связь имени с адре-
сом и не интересуясь содержимым, возлагают эту проблему на поль-
зователя). ИС (СУБД, АИПС) реализует доставку записи (или стро-
ки) файла в прикладную программу (осуществляет связь содержания
с адресом). ,,. _ '

Тем не менее известны ОС, включающие элементы ИС, напри-
мер ОС имIX включает команды §ог( (сортировка текстов), §гер
(контекстный поиск в файле), а\уЬ (генерация отчетов) и пр. (соеди-
нение отношений, например). Достаточно распространенная ОС
Р1СК содержит язык запросов (ЯЗ) ЕМС1Л8Н, возможны и другие
примеры (например, индексные методы доступа в ОЗ/360).

Однако это не более чем внешнее сходство, поскольку ИС обес-
печивают выполнение всех этих функций за счет вспомогательных
файлов и процессов (индексирование, хэширование, динамически
отслеживающих изменение данных), в то время как ОС — за счет
прямого сканирования содержания (заведомо неэффективного для
больших файлов).

Кроме данного вертикального взаимопроникновения компонен-
тов, может быть рассмотрено горизонтальное (клиент-серверное),
когда функции переработки информации, например, перемещаются
от центрального процессора к внешним устройствам ЭВМ:

• интеллектуальный терминал (берет на себя функции пред-
обработки и синтаксического анализа запроса пользователя);

• интеллектуальный принтер (управляется некоторым языком,
начиная от ЕЗС-последовательностей, стандарта Ерзоп и за-
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канчивая языками управления плоттерами и принтерами Неу/-
1еи-Раскагс1);

• интеллектуальный видеомонитор (карты-ускорители алгорит-
мов обработки изображений, описанных на специализирован-
ных языках);

• интеллектуальный контроллер магнитного диска (машина баз
данных, йа1а Ьазе тасЫпе, управляется директивами Гш<1, зе-
1ес(, 8ог{ и передает в центральный процессор только реле-
вантную информацию). Идея, весьма популярная в 80-е годы,
но не получившая в последующем распространения, сколько-
нибудь заслуживающего внимания.

Данные процессы диффузии (как и вертикальные) двунаправле-
ны —- достаточно вспомнить алфавитно-цифровые принтеры и тер-
миналы (аппаратная, даже механическая генерация символов) и
графические принтеры и терминал (программная генерация). Хоро-
ший пример неудачного возложения функций процессора на терми-
нал — протокол устройства 1ВМ 3270 (пользователь продолжает ра-
ботать, не зная, что хост-машина, например, выключилась). Возврат
назад — передача ряда функций терминала (обработка ввода и вы-
вода) центральному процессору — приводит к АМ81-терминалам,
наиболее распространенным сегодня.

Рассмотренные двунаправленные горизонтальные и вертикаль-
ные перемещения элементов технологий вызывают аналогию с оке-
анской волной, которая, устрашающе выглядя на поверхности, пере-
носит потоки энергии, но частицы воды под ней описывают круго-
вые траектории, в принципе оставаясь на месте.
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Глоссарий
(список используемых терминов)

АР1 (АррНсайоп рго%гаттт§ т!ег/асе) — интерфейс прикладного про-
граммирования — предопределенный набор функций, которые опе-
рационная система предоставляет в распоряжение приложений.
Определяет состав, параметры и смысл функций, предоставляемых
ОС программисту. Например стандарт РО51Х на АР1 ОС 1]ШХ
включает функции: набор файловых операций, операции со строка-
ми, функции многозадачности, управления процессами, управление
терминалом. Помимо РО81Х есть АР1 \У1п32 и т. п. АР1 ОС может
включать самые разнообразные услуги, вплоть до поддержки функ-
ций телефонного аппарата на базе модема (ТАР1 ^ш32).

ВЮЗ (Р1и§ & Р1ау ВЮ8) — базовая система ввода-вывода персонально-
го компьютера. ВЮЗ обеспечивает интерфейс самого низкого уров-
ня с такими устройствами, как системные часы, жесткий диск и
монитор. Р1и§ & Р1ау ВЮЗ дополняет функции ВЮЗ рядом проце-
дур, поддерживающих некоторые действия подсистемы Р1и§, & Р1ау,
например перечисление устройств.

Са1 (команда 11ШХ) — выводит содержимое файла на экран.

Си (команда 11Н1Х) — устанавливает указанный каталог текущим рабо-
чим каталогом.

СОМ (модель составного объекта) — архитектура, послужившая источ-
ником для создания ОЬЕ. М!сго5ой намеревается сделать СОМ
стандартом отрасли на объектно-ориентированное программирова-
ние.

Ср (команда 11ШХ) — копирование содержимого файла в файл с другим
именем либо в другой каталог с сохранением существующего имени
файла, всех файлов одного каталога в другой каталог.

ОРМ1 (О08-интерфейс защищенного режима) — старый способ, благо-
даря использованию которого могли работать 32-разрядные про-
граммы защищенного режима.

Ога%-апа-Огор («захватить-и-перетащить», «перетащить-и-отпустить»,
«буксировать», «перетаскивать» и пр.) — элемент технологии интер-
фейсов ММРВ, состоящий из следующих действий — «захват» эк-
ранного объекта (ярлык, имя файла и пр.) с помощью указателя
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мыши, «буксировка» к месту назначения на экране при нажатой
клавише, «сбрасывание» объекта при отпускании клавиши.

Е18А (ЕхгепЛеЛ 1пс1и$1гу 8Ыпаага АгсШесгиге) — стандартная архитектура
шины, которая позволяет использовать 32-разрядные адаптеры и до-
пускает некоторое автоматическое распознавание и конфигурирова-
ние устройств.

РАТ — таблица размещения файлов.

Рта" (команда 11ШХ) — поиск файлов. Параметр -пате — поиск файлов
с указанным именем. Параметр -рпп1 — вывод имен найденных
файлов на экран, этот параметр обязателен, если пользователь хо-
чет увидеть результат поиска.

15А (1пАи51гу Ыапа'ага' АгсШесЫге) — сокращение для стандарта архитек-
туры системной шины ПК.

Ьо§пате (команда итх) — вывод системного идентификатора пользова-
теля.

1$ (команда 11М1Х) — при вводе без параметров выдает список файлов и
подкаталогов текущего каталога. При вводе с параметром -1 — вы-
вод индексов файлов.

МксНг (команда 11ШХ) — создание нового каталога (каталогов).

МУ (команда ^NIX) — переименование файла или перемещение одного
или нескольких файлов в другой каталог.

МУ (команда ^NIX)/2.../ЛЛ2 — эта команда перемещает указанный файл
в указанный каталог.

01.Е (связывание и внедрение объектов) — реализованная в системах
\Утёо\уз архитектура Сотропеп1 ОЬ/есГ МоЛе1 (СОМ).

Ра§е (команда 11ШХ) — выводит на экран весь файл или его части.

РС1 Ьш — разработанная 1п1:е1 шина, которая предназначена для поддер-
жки высокоскоростного 32-разрядного обмена данными между
устройствами, памятью и процессором. Подсистема РИ}С & РЬАУ
полностью поддерживает РС1.

РпА (команда ^NIX) — вывод имени текущего каталога (выведет регист-
рационный каталог, если мы в нем находимся).

Т1у (команда 11ШХ) — вывод информации о терминале, соединенном со
стандартным вводом.

\У1МРО (Шпа"от, Мепи, Ро1п1п§ ^еV^се — окна, меню, указывающее
устройство) — аббревиатура, обозначающая графические интер-
фейсы (как перечень основных «действующих лиц» в подобном ин-
терфейсе).
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\УНо (команда 11ШХ) — вывод списка пользователей подключенных в
данный момент к системе, даты и времени входа каждого пользова-
теля в систему.

Автоматическое распределение — выделение памяти под данные в стеке.
Такие данные существуют на протяжении работы текущей подпрог-
раммы (функции или процедуры), затем уничтожаются.

Активизация системы — реализация процесса (программы).

Атрибуты файлов — каждый файл (каталог) имеет атрибут, который
указывает на то, что этот файл является именно файлом, или на то,
что он является каталогом. Атрибут файла — только для чтения
Кеас1 опгу, скрытый ЖсИеп, системный 5у51ет, архивированный Аг-
сЫуе.

Библиотеки объектных модулей — пакет объектных модулей, собранных
в один файл и подключаемых к программе на этапе разрешения
внешних ссылок (все идентификаторы, которые должны быть до-
ступны из библиотек, объявляются в модулях как Р1ЛЗЫС). Ком-
поновщик может просматривать библиотеку и самостоятельно на-
ходить нужные модули, избавляя от этого программиста. Библиоте-
ки делаются с помощью программы-библиотекаря. Библиотекарь
может добавлять и извлекать модули, а также получать список до-
ступных идентификаторов. Любой компилятор языка высокого
уровня имеет в комплекте несколько стандартных библиотек, на-
пример библиотеки ввода-вывода, работы с плавающей точкой,
графическую и т. п.

Винчестер — несъемный жесткий магнитный диск (пакет дисков).

Виртуальная память (ВП) отличается от обычной ОП тем, что какие-
то ее редко используемые фрагменты могут находиться на диске и
подгружаться в реальную ОП по мере необходимости. Такая орга-
низация памяти позволяет снять ограничение, накладываемое
объемом физической памяти, установленной на ЭВМ. Для реали-
зации ВП используют, например, динамическую переадресацию.
Виртуальная память состоит из сегментов. Вначале по номеру в
таблице сегментов отыскивается сегмент. Таблица сегментов со-
держит начальный адрес таблицы страниц. Вторая часть адреса
используется для обращения в эту таблицу, и по ней находится
физический адрес данной страницы. Результаты поиска по табли-
цам запоминаются в быстродействующем ассоциативном ЗУ, на-
зываемом ТЬВ. Наиболее часто употребляемые адреса откладыва-
ются в ТЬВ и поэтому 98—99 % обращений к памяти идут без
просмотра таблиц.

Внешние команды М5-ОО8 — отдельные программы, которые для вы-
полнения загружаются командным процессором М8-ВО5 в ОЗУ.
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Внешние устройства — устройства ввода и вывода информации. По-
скольку, как правило, они работают значительно медленнее осталь-
ных, управляющее устройство должно приостанавливать программу
для завершения операции ввода-вывода с соответствующим устрой-
ством.

Внутренние команды М8-ОО5 — команды, которые выполняются непо-
средственно командным процессором М5-ОО5.

Время оборота (Ыгпагоипа ите) — критерий эффективности планирова-
ния, измеряемый интервалом от момента появления процесса во
входной очереди до момента его завершения. Это время названо
временем оборота и включает время ожидания во входной очереди,
время ожидания в очереди готовых процессов, время ожидания в
очередях к оборудованию, время выполнения в процессоре и время
ввода-вывода.

Время ожидания (шШп§ ите) — критерий эффективности планирова-
ния, под которым понимается суммарное время нахождения про-
цесса в очереди готовых процессов.

Время отклика (гехроте йте) — критерий эффективности планирова-
ния для сугубо интерактивных программ — время, прошедшее от
момента попадания процесса во входную очередь до момента пер-
вого обращения к терминалу.

Готовность процесса — в распоряжении процесса (программы) имеются
все ресурсы, кроме процессора,

Цескриптор (ОС ПШХ) — уникальное целое положительное число, ко-
торое ставится в соответствие системой файлу при открытии.
В процессе работы дескриптор используется процессом или его по-
томком для указания конкретного объекта операции.

Цескриптор процесса — динамика процесса определяется динамически-
ми характеристиками дескриптора. В нем отображаются динамиче-
ски изменяемые связи процесса с другими процессами. Все процес-
сы, находящиеся в текущий момент в одном и том же состоянии,
объединяют через дескрипторы в одну списковую структуру, но с
учетом приоритетов процессов.

Цинамическое выделение — выделение памяти под данные самой про-
граммой, когда это необходимо. Время жизни таких данных зависит
от программы.

Дисциплина обслуживания ПРО (Р1гз1; 1п р!г$1 От) — в порядке поступле-
ния: первый пришел — первый обслуживается. Все заявки на об-
служивание поступают в конец очереди. Первыми обслуживаются
заявки, находящиеся в начале очереди.

13 - 6698 Партыка
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Дисциплина обслуживания ЫРО — обслуживание заявок в порядке, об-
ратном порядку поступления: последний пришел — первый обслу-
живается (ЬаЛ 1п Р1Г5С Он!)- Является основой для построения сте-
ковой памяти.

Дисциплина распределения ресурса — определяет порядок использования
многими процессами того или иного ресурса, который в каждый
момент времени может обслуживать только один процесс.

Долгосрочное планирование — на данном уровне объектом является не
отдельный процесс, а некоторое объединение процессов по функ-
циональному назначению, которое называется работой (приложе-
нием). Каждая работа рассматривается как независимая от других
работ деятельность, связанная с использованием одной или многих
программ и характеризующаяся конечностью и определенностью.
По мере порождения новых работ создается собственная виртуаль-
ная машина для их выполнения. Планирование реализует програм-
ма ОС долгосрочный (планировщик). В О5/360 долговременный пла-
нировщик назывался планировщиком заданий.

Дорожка — концентрическая окружность на магнитной поверхности
диска, где располагается информация. Дорожки нумеруются с 0-й
(дорожка с самым большим радиусом).

Зависимые переключатели (радиокнопки, КадюВииоп) — группа пере-
ключателей для выбора одного из нескольких возможных взаимо-
исключающих режимов работы. Описания режимов находятся спра-
ва от кружков. В одной группе может быть включен только один из
переключателей, остальные автоматически сбрасываются. Включен-
ный (активный) режим индицируется точкой внутри кружка.

Задача — одна или несколько программ, связанных общим назначени-
ем, ресурсами.

Защита памяти — осуществляется путем блокировки доступа к памяти
других процессов, а также блокировки доступа к памяти ядра. Один
из способов — вся память делится на страницы, и у каждой есть за-
мок — 4-битовый признак, который можно установить только при-
вилегированной командой. В процессоре есть 4-битовый регистр —
ключ, который также можно установить только привилегированной
командой. При обращении происходит сравнение замка и ключа.
С появлением многозадачности появилась проблема распределение
памяти. При работе реальной программы обращения к ОП имею"
тенденцию к локализации. Память можно разделить на используе-
мую и неиспользуемую. Чтобы отследить использование области
памяти, всю ОП можно разбить на страницы фиксированного раз-
мера (4К) и с каждой страницей связать бит, который устанавлива-
ют при обращении к данной странице.
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Защита программ и данных в многозадачных ОС осуществляется с
целью, что сбой одной из выполняющихся программ не вызовет по-
вреждения данных или кода других программ, и по возможности
изолировать процессы друг от друга. Во всех ОС существуют хотя
бы 2 режима процессора — системный и пользовательский. Пере-
ключение режимов работы осуществляется системными вызовами.
Системный вызов — специальная команда, приводящая к прерыва-
нию, и в ядре ОС существует несколько точек, куда.перейдет управ-
ление по этому прерыванию.

Защищенный режим (ргогесгеа тойе) — режим работы процессора Ме1
386, при котором он выполняет множество проверок корректности
обращений к памяти, вызовов функций,..доступа к портам ввода-
вывода и т. д. Такая защищенность позволяет операционной систе-
ме обрабатывать ошибочные операции. Для того чтобы иметь воз-
можность использовать все адресное пространство и преимущества
виртуальной памяти процессора 386, приложение должно работать
в защищенном режиме.

Идентификатор группы процессов (ОС ^NIX). Каждый активный про-
цесс является членом какой-либо группы процессов. В качестве
идентификатора группы процессов используется идентификатор
процесса, старшего в группе (общего родителя всех процессов груп-
пы). Объединение процессов в группу позволяет работать с груп-
пой, как с одним объектом, например передавать сигнал всем про-
цессам группы. В некоторых версиях ОС 1Ж1Х это свойство ис-
пользуется в языке управления заданиями.

Идентификатор группы терминала (ОС 11ШХ). Каждый активный про-
цесс является членом группы, управляемой с конкретного термина-
ла. Группа идентифицируется целым положительным числом, на-
зываемым «идентификатором группы терминала». Этот вид объеди-
нения процессов используется для управления доступом различных
процессов к одному и тому же устройству.

Идентификатор процесса РШ (ОС 11ШХ). Каждый активный процесс в
системе идентифицируется уникальным целым положительным
числом, называемым «идентификатором процесса». Диапазон пред-
ставления идентификатора процесса — от 0 до РгосМах (значение
РгосМах устанавливается при генерации системы).

Идентификатор процесса-предка РРШ (ОС ИШХ) — идентификатор
процесса, породившего данный процесс (посредством вызова 1огк).

Имя файла (ОС 13ШХ) — последовательность от одного до максимально
допустимого числа символов, использующаяся для именования
обычных файлов, каталогов или специальных файлов. В имени
файла допустимы любые символы кода А5СП, за исключением



572 Глоссарий (список используемых терминов)

управляющего кода О (ПУС) и символа «/». Не рекомендуется ис-
пользовать в именах файлов символы, имеющие специальное зна-
чение для языков управления заданиями (типа «*», «?»).

Исполняемый модуль — модуль, содержащий готовую к выполнению
программу; может быть 2 видов: точный образ памяти программы с
привязкой к абсолютным адресам (в М8-ОО8 — формат файла
*.СОМ) и перемещаемый исполняемый формат.

Исходный код программы —- код, написанный на языке программирова-
ния. Может включать модули на ЯВУ и модули с подпрограммами
на языке ассемблера.

Каталог (ОС ^NIX) — специальный тип файла, содержащий информа-
цию о файлах, которые могут адресоваться из данного каталога без
указания полного имени (т. е. по имени файла). Любой каталог со-
держит по крайней мере два имени «.» и «..». .Они соответствуют
данному каталогу («.») и каталогу, в который данный каталог входит
(«..»).

Кластер ~ минимальная порция информации, которую М5-ОО5 счи-
тывает/записывает за одно обращение диску. Кластер включает
только последовательно расположенные секторы (цель — увеличить
скорость обмена с диском). Размер кластера = N. Размер сектора =
= N • 512 байт, где N = 2,4,8 и т. д.

Корневой и текущий (рабочий) каталоги (ОС 11ШХ) — каждому процессу
поставлены в соответствие корневой и рабочий каталоги, использу-
ющиеся для поиска конкретных файлов по их именам. Корневой
каталог процесса может не совпадать с корневым каталогом систе-
мы.

Краткосрочное планирование — на данном уровне объектом управления
являются процессы, которые выступают как потребители централь-
ного процессора для внутренних процессов или внешнего процес-
сора для внешних процессов. Планирование осуществляет кратко-
срочный (йюй 1егт 8спесш1ег / СР1Л зспейшег). В О8/360 краткосроч-
ный назывался супервизором задач.

Куча. Для реализации динамических структур данных используют т. н.
кучу (Ьеар). Это объем памяти, в котором можно выделить участок
для произвольного элемента данных. Для кучи есть 2 операции: вы-
деления памяти АЬШСАТЕ и освобождения ЕК.ЕЕ. Эти функции
не делают никаких действий с собственно памятью. При выделении
программист получает адрес, а при освобождении доступный объем
кучи становится больше. Одного адреса для этих операций недоста-
точно, требуется еще и размер элемента данных. Если указатель ти-
пизированный, размер будет получен автматически. В случае нетипи-
зированного указателя размер должен быть передан в функцию. Для
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реализации кучи ЯВУ снабжаются диспетчерами памяти, которые
выделяют и освобождают память, имеют сведения о ее фрагмента-
ции, знают наибольший фрагмент свободной памяти и ее общее ко-
личество и т. п. При ненадобности память должна своевременно
освобождаться. При использовании динамической памяти возмож-
на ситуация образования «мусора» — кусков памяти, на которые
утеряны ссылки, но которые не были своевременно освобождены,
поэтому менеджер считает их занятыми. Для оптимизации известна
процедура «сбора мусора» — перестройки динамических структур с
освобождением памяти из-под тех данных, на которые отсутствуют
ссылки.

Кэш-память — сверхоперативная память, обращение к которой намно-
го быстрее, чем к оперативной, и в которой хранятся наиболее час-
то используемые участки последней. При обращении к памяти сна-
чала нужные данные ищутся в кэш-памяти. При их отсутствии про-
изводится обращение к оперативной памяти, в результате общее
время доступа к памяти сокращается.

Модульное программирование — технология программирования на осно-
ве разбиения программы на подпрограммы по специфике обраба-
тываемых данных. Для этой цели в ЯВУ используются функции и
Процедуры. При вызове подпрограммы в стеке сохраняется текущее
значение счетчика команд (ближняя модель вызова) и значение сег-
мента кода (дальняя модель вызова). При использовании дальней
модели вызова подпрограмма необязательно должна находиться в
том же сегменте, что и вызывающая программа. По окончании вы-
полнения кода подпрограммы эти данные восстанавливаются,
управление передается на следующий оператор после оператора вы-
зова процедуры. До вызова подпрограммы в стек помещаются пара-
метры — аргументы подпрограммы; Если передан не сам аргумент,
а его адрес, то подпрограмма может изменить аргумент, в против-
ном случае нет, т. к. по завершению работы подпрограммы стек
очищается от аргументов. Отличие функций от процедур в том, что
функции могут возвращать значения в вызывающую программу и
их можно присваивать, например какой-либо переменной. В дейст-
вительности функция при возврате значений просто модифицирует
регистры процессора, а ЯВУ по соглашению использует данные из
этих регистров.

Наиболее подходящего стратегия (Ьех1 /II $1га1е$у) — выбор процесса из
очереди при освобождении раздела памяти. Выбирается процесс,
которому в освободившемся разделе наиболее тесно (выигрыш в
памяти).

Наименее подходящего стратегия (1а$1 /11 $!га1е%у) — выбор процесса из
очереди при освобождении раздела памяти. Выбирается процесс,
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которому в освободившемся разделе наиболее свободно (в этом
случае остающийся фрагмент часто достаточен для размещения еще
одного процесса).

Объект (оЬ}ес1) — формально это совокупность данных и методов рабо-
ты с н и м и , некоторые из которых могут использоваться другим
приложением. Объектно-ориентированные технологии позволяют
создателю объекта определить интерфейсы к возможностям объек-
та, скрыв при этом особенности его реализации. Это делает воз-
можным использование объекта многими непосредственно не отно-
сящимися к нему приложениями. Несмотря на то, что этот термин
широко используется в \Утс1о'Л'$ 95, в большинстве случаев он при-
меняется в значении «данные» или «нечто». Слово «объект» — это,
пожалуй, самый заметный кандидат на звание наиболее перегру-
женного термина в области программного обеспечения.

Объектный модуль — код программы после трансляции (компиляции),
преобразованный в машинные коды. Помимо них содержит внеш-
ние ссылки и информацию для редактора связей и может также со-
держать отладочную информацию (ёеЪи§ тГо).

Ожидание процесса — ожидание всех ресурсов для развития процесса
(программы).

Окончание процесса — высвобождение всех ресурсов процессом.

Оперативная память — предназначена для хранения программ и дан-
ных, которыми они манипулируют. Физически выполнена в виде
некоторого числа микросхем. Логически ОП можно представить
как линейную совокупность ячеек, каждая из которых имеет свой
номер, называемый адресом. Время записи и чтения из ОП в совре-
менных машинах занимает доли микросекунды, а для других
устройств это время в 10—1000 раз больше. Число микросхем памя-
ти, физически присутствующих в компьютере, определяет объем
памяти, которую можно использовать для программ и данных. Это
число может меняться от машины к машине. Объем памяти обычно
можно наращивать с помощью плат расширения, вставляемых в
специальные разъемы. Для процессора память — это не более чем
несколько тысяч 8-разрядных ячеек, каждая из которых имеет уни-
кальный адрес.

Операционная оболочка — программа, один из модулей которой (рези-
дентный) постоянно находится в памяти компьютера и для выпол-
нения каких-либо заданных пользователем функций загружает с ди-
ска в свободные области памяти необходимые исполнительные мо-
дули. Операционные оболочки предназначены в основном для
упрощения выполнения команд ОС и удобного представления тре-
буемой информации.



Глоссарий (список используемых терминов) 375

.Операционная система — обеспечивает следующие функции — управле-
ние процессором путем передачи управления программам, обработ-
ку прерываний, синхронизацию доступа к ресурсам, управление па-
мятью, управление устройствами ввода-вывода, управление инициа-
лизацией программ, межпрограммные связи, управление данными
на долговременных носителях путем поддержки файловой системы.

Организация ввода-вывода — в современных ЭВМ осуществлена с ис-
пользованием прерываний. Это связано с тем, что устройства ввода-
вывода работают намного медленнее, чем процессор и оперативная
память. Поэтому управляющее устройство должно приостанавли-
вать выполнение программы и ждать завершения операции ввода-
вывода с внешним устройством. При выводе все результаты выпол-
ненной программы должны быть выведены на ВУ, после чего про-
цессор переходит к ожиданию сигналов от ВУ. При вводе, напри-
мер, с клавиатуры получение значений нажатых клавиш осуществ-
ляется при поступлении прерывания от клавиатуры.

Очередь готовых процессов (геаау диеие) — готовые к выполнению про-
цессы, расположенные в основной памяти и ожидающие освобож-
дения ресурса «процессорное время».

Очередь к оборудованию ввода-вывода ((1ег1се$ ^иеие) — одна из очередей,
в которой находится процесс при ожидании завершения операций
ввода или вывода.

Очередь работ / заданий (/оЬ диеие) — входная очередь для новых про-
цессов.

Пейджинг — механизм виртуальной памяти, при котором страницы вы-
тесняются на диск и подкачиваются с диска.

Первого подходящего стратегия (/1г$1 /II ${га{е§у) — выбор процесса из
очереди при освобождении раздела памяти. Выбирается первый
процесс, который может разместиться в освободившемся разделе.

Планировщик — программа, выполняющая алгоритм планирования про-
цессов. Планирование очередности предоставления выполняющим-
ся процессам времени центрального процессора (диспетчеризация).
Процессы работают с центральным процессором в режиме разделе-
ния времени.

Поле ввода — область, в которую пользователь может вводить информа-
цию с клавиатуры. В этой области указатель мыши принимает но-
вую форму. Если в этот момент щелкнуть кнопкой мыши, то в поле
появится курсор и можно вводить данные.

Поле ввода с раскрывающимся списком — это комбинация элементов
поля ввода и раскрывающегося списка. Такой элемент позволяет как
непосредственно (вручную) вводить данные 'в поле ввода, так и за-
полнить его значением из раскрывающегося списка.
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Поле ввода со счетчиком — обычно используется для ввода числовых
значений. Его можно заполнить как обычное поле ввода или вос-
пользоваться кнопочками, расположенными справа. В этом случае
значение в поле будет изменяться (соответственно увеличиваться и
уменьшаться) с наиболее оптимальным шагом и при этом не пре-
высит предельных значений.

Полное имя файла (ОС ^NIX) — последовательность имен каталогов,
разделенных символами «/», предшествующая имени файла. Пол-
ное имя файла содержит информацию о положении каталога с фай-
лом в дереве файлов. Если полное имя начинается с символа «/»
(абсолютная адресация), оно указывает положение каталога с фай-
лом относительно корня дерева файлов. Имя, начинающееся с лю-
бого другого символа, указывает положение каталога с файлом от-
носительно текущего каталога. Длина полного имени файла не мо-
жет превышать (РаШпатеМах) символов.

Порождение процесса — создание условий для реализации программы.

Поток (минизадача, шаг, цепь, нить) — это последовательности команд
процесса, которые выполняются независимо одна от другой и ис-
пользуют общие ресурсы одного процесса.

Прерывания — специфические сигналы, посылаемые процессору
устройством или программой, когда требуется его немедленное
вмешательство. В этом случае он останавливает всякую другую дея-
тельность и вызывает программу обработчик прерывания. По окон-
чании ее работы он продолжает прерванную работу с того места,
где она остановилась. Прерывания бывают 2 типов — аппаратные
(генерируются схемами ПК в ответ на какое-либо действие, напри-
мер при нажатии клавиши на клавиатуре генерируется прерыва-
ние), иногда аппаратные прерывания генерируются устройством в
случае некорректной работы программы, например деление на 0;
программные — генерируются программой для вызова различных
подпрограмм из ОЗУ и ПЗУ.

Привилегированный пользователь и привилегированный процесс (ОС ^NIX).
Процесс считается привилегированным, т. е. получает исключи-
тельные права доступа ко всем ресурсам, если его эффективный
идентификатор пользователя равен нулю.

Пропускная способность — пропускная способность процессора измеряет-
ся количеством заданий, которые выполняются в единицу времени.

Процесс — минимальный программный объект, обладающий собствен-
ными системными ресурсами (запущенная программа). Процесс,
как любая деятельность по исполнению программы на процессоре,
нуждается в управлении, которое заключается в переводе его из од-
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ного состояния в другое: порождение — готовность — активизация
системы — ожидание — окончание.

Процесс выполняемый (гиппт$) — команды программы выполняются
процессором.

Процесс готовый (геаау) — процесс ожидает освобождения процессора
ЭВМ.

Процесс завершенный (1егтта1еа) — процесс завершил свою работу.

Процесс новый (пен>) — процесс только что создан.

Процесс ожидающий (^аШп§) — процесс ожидает завершения некоторо-
го события, чаще всего операции ввода-вывода.

Процессор (ЦП, СРЮ) — устройство, выполняющее вычислительные
операции и управляющее работой ЭВМ. Содержит устройство
управления, выбирающее машинные команды из памяти и выполня-
ющее их, и арифметико-логическое устройство, выполняющее
арифметические и логические операции. Работа всех электронных
устройств машины координируется сигналами, вырабатываемыми
ЦП. В современных ПК процессор представлен одной СБИС, со-
держащей свыше миллиона транзисторов.

Работа — объединение процессов (задач), рассматриваемых как единое
целое в операционной,системе (проект).

Раскрывающийся список (1л51) — при нажати-и на пиктограмму со стрел-
кой открывается список всех возможных значений, которые можно
выбрать для установки в этом элементе. Если список длинный, то
появится линейка прокрутки, с помощью которой можно просмот-
реть все элементы списка.

Реальные идентификаторы пользователя и группы ШО, СШ (ОС ПШХ).
Каждый пользователь системы идентифицируется целым положи-
тельным числом, называемым «идентификатором пользователя».
В то же время пользователь может являться членом одной или не-
скольких групп. Группы отличаются друг от друга специфическими
правами доступа. Положительное целое число, поставленное в со-
ответствие группе, называется «идентификатором группы». Процесс
имеет реальные идентификаторы пользователя и группы, значения
которых равны соответствующим идентификаторам пользователя,
инициировавшего данный процесс. Реальные идентификаторы на-
следуются всеми потомками процесса.

Реальный режим (геа1 тойе) — режим работы процессора 1пге1 386, со-
вместимый с процессором 1п1е1 8086. В реальном режиме невозмож-
ны доступ к огромному виртуальному адресному пространству 386
процессора или такие возможности, как, например, замещение
страниц по требованию.
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Регулятор — используется для установки параметров от минимального
до максимального с помощью движка.

Редактирование связей — разрешение внешних ссылок и создание ис-
полняемого модуля из совокупности объектных. Основные функ-
ции редактора связей — распределение памяти, разрешение внеш-
них ссылок.

Режим доступа файла (ОС 11ШХ) — определяет права процесса на'вы4-*
полнение операций над файлом (например, открытие файла на за-
пись), является принадлежностью файла и устанавливается при его
создании, может переопределяться с помощью вызова сЬтой. Ре-
жим доступа содержит информацию о возможности чтения, записи
и выполнения файла для трех групп пользователей: владельца фай-
ла, членов его группы и всех остальных пользователей. Для катало-
гов признак «выполнения» интерпретируется как право просмотра
его содержимого. . • . .

Резидентная программа — программа, которая после загрузки в ОЗУ и
передаче ей управления инициализируется таким образом, что по-
стоянно находится в ОЗУ и выполняется параллельно другим про-
граммам.

Ресурс (гехоигсе) — сетевой объект, такой, как принтер или набор свя-
занных в каталог файлов, доступный для совместного использова-
ния.

Свопинг — алгоритм реализации виртуальной памяти. Его можно раз-
бить на три части: управление пространством на устройстве выгруз-
ки, выгрузка процессов из основной памяти и подкачка процессов
в основную память. В качестве устройства выгрузки используют
раздел на устройстве типа жесткого диска или дисковый файл
(8\уар-Ше) на таком устройстве.

Сегментная виртуальная память — использует сегментно-страничное
виртуальное адресное пространство. При этом требуется явное вы-
деление частей программы. Реальная память также подвергается
сегментной детализации по модульному признаку.

Сегментно-страничная виртуальная память — каждый модуль програм-
мы подвергается дополнительному страничному структурированию.
При этом размеры получаемых сегментов могут быть увеличены.
В этом случае оперативная память подвергается также страничной
структуризации. Такая схема реализует компромисс между операци-
онной системой и пользователем, а именно: операционная система
увеличивает пропускную способность, используя преимущества
страничной по запросу схемы функционирования оперативной па-
мяти, а пользователь избавлен от ограничений на размеры разраба-
тываемой программы.
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Сектор — каждая дорожка, размещенная на диске, делится на секторы
(блоки). Каждый сектор имеет размер 512 байт (для М5-ОО5).

Сервер ($ег?ег) — сетевой компьютер, на котором находятся доступные
клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры
или приложения сервера (такие, как многопользовательские базы
данных).

Сети типа «клиент-сервер» (сИеп?-5ег\>ег пе{п>огкт§) — сетевая архитек-
тура, в которой предназначенные для совместного использования
ресурсы (гезоигсез) сосредоточены на мощных компьютерах серверах
($еп>ег тасЫпез), а подключенные к ним настольные машины игра-
ют роль клиентов (сИеШз), посылая по сети запросы на ту или иную
информацию.

Системное программное обеспечение — обеспечивает интерфейс между
программистом или пользователем и аппаратной частью ЭВМ (опе-
рационная система, программы-оболочки), выполняет вспомога-
тельные функции (программы-утилиты).

Системные вызовы (ОС 11ШХ) — представляют собой интерфейс между
программами пользователя и ядром операционной системы 1ЛМ1Х.
Реализация системных вызовов — одна из функций ядра ОС 1ЛЧ1Х.

Системные процессы (ОС 1]ШХ) — процессы с идентификаторами О, 1
считаются системными. Это: планировщик (процесс 0), инициали-
зирующий процесс, который одновременно является родителем
всех остальных процессов (процесс 1).

Смежное размещение (сопи§цои$ аНосаиоп) — размещение программ в
памяти, предполагает, что в памяти, начиная с некоторого началь-
ного адреса, выделяется один непрерывный участок адресного про-
странства. При несмежном размещении программа разбивается на
множество частей, которые располагаются в различных, необяза-
тельно смежных участках адресного пространства.

Список —- элемент, содержащий все возможные в каждом конкретном
случае значения, которые пользователь может установить. Добавить
или изменить эти значения непосредственно в списке нельзя.

Статическое выделение памяти — выделение памяти под информацию
внутри сегмента данных программы. Такие данные существуют на
протяжении всей жизни программы до ее завершения.

Стек — среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а
также их аргументы и автоматические данные. Все это может потре-
бовать достаточно большого размера стека. Как правило, програм-
мист может определять размер стека в программе.

Страничная организация памяти — организация, при которой адресное
пространство памяти разбивается на малые участки — страницы.
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Регулятор — используется для установки параметров от минимального
до максимального с помощью движка.

Редактирование связей — разрешение внешних ссылок и создание ис-
полняемого модуля из совокупности объектных. Основные функ-
ции редактора связей — распределение памяти, разрешение внеш-
них ссылок.

Режим доступа файла (ОС ^NIX) — определяет права процесса на вы-
полнение операций над файлом (например, открытие файла на за-
пись), является принадлежностью файла и устанавливается при его
создании, может переопределяться с помощью вызова сЬтой. Ре-
жим доступа содержит информацию о возможности чтения, записи
и выполнения файла для трех групп пользователей: владельца фай-
ла, членов его группы и всех остальных пользователей. Для катало-
гов признак «выполнения» интерпретируется как право просмотра
его содержимого.

Резидентная программа — программа, которая после загрузки в ОЗУ и
передаче ей управления инициализируется таким образом, что по-
стоянно находится в ОЗУ и выполняется параллельно другим про-
граммам.

Ресурс (гехоигсе) — сетевой объект, такой, как принтер или набор свя-
занных в каталог файлов, доступный для совместного использова-
ния.

Свопинг — алгоритм реализации виртуальной памяти. Его можно раз-
бить на три части: управление пространством на устройстве выгруз-
ки, выгрузка процессов из основной памяти и подкачка процессов
в основную память. В качестве устройства выгрузки используют
раздел на устройстве типа жесткого диска или дисковый файл
($\уар-Ше) на таком устройстве.

Сегментная виртуальная память — использует сегментно-страничное
виртуальное адресное пространство. При этом требуется явное вы-
деление частей программы. Реальная память также подвергается
сегментной детализации по модульному признаку.

Сегментно-страничная виртуальная память — каждый модуль програм-
мы подвергается дополнительному страничному структурированию.
При этом размеры получаемых сегментов могут быть увеличены.
В этом случае оперативная память подвергается также страничной
структуризации. Такая схема реализует компромисс между операци-
онной системой и пользователем, а именно: операционная система
увеличивает пропускную способность, используя преимущества
страничной по запросу схемы функционирования оперативной па-
мяти, а пользователь избавлен от ограничений на размеры разраба-
тываемой программы.
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Сектор — каждая дорожка, размещенная на диске, делится на секторы
(блоки). Каждый сектор имеет размер 512 байт (для М5-ОО5).

Сервер (хегуег) — сетевой компьютер, на котором находятся доступные
клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры
или приложения сервера (такие, как многопользовательские базы
данных).

Сети типа «клиент-сервер» (сПеп1-$еггег пеГн>ог!(т§) — 'сетевая архитек-
тура, в которой предназначенные для совместного использования
ресурсы (гезоигсез) сосредоточены на мощных компьютерах серверах
($еп>ег тасЫпез), а подключенные к ним настольные машины игра-
ют роль клиентов (сПепК), посылая по сети запросы на ту или иную
информацию.

Системное программное обеспечение — обеспечивает интерфейс между
программистом или пользователем и аппаратной частью ЭВМ (опе-
рационная система, программы-оболочки), выполняет вспомога-
тельные функции (программы-утилиты).

Системные вызовы (ОС 11Н1Х) — представляют собой интерфейс между
программами пользователя и ядром операционной системы 1Ж1Х.
Реализация системных вызовов — одна из функций ядра ОС 1Ж1Х.

Системные процессы (ОС 1ЛУ1Х) — процессы с идентификаторами О, 1
считаются системными. Это: планировщик (процесс 0), инициали-
зирующий процесс, который одновременно является родителем
всех остальных процессов (процесс 1).

Смежное размещение (соШщиот аПосаиоп) — размещение программ в
памяти, предполагает, что в памяти, начиная с некоторого началь-
ного адреса, выделяется один непрерывный участок адресного про-
странства. При несмежном размещении программа разбивается на
множество частей, которые располагаются в различных, необяза-
тельно смежных участках адресного пространства.

Список — элемент, содержащий все возможные в каждом конкретном
случае значения, которые пользователь может установить. Добавить
или изменить эти значения непосредственно в списке нельзя.

Статическое выделение памяти — выделение памяти под информацию
внутри сегмента данных программы. Такие данные существуют на
протяжении всей жизни программы до ее завершения.

Стек — среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а
также их аргументы и автоматические данные. Все это может потре-
бовать достаточно большого размера стека. Как правило, програм-
мист может определять размер стека в программе. '

Страничная организация памяти — организация, при которой адресное
пространство памяти разбивается на малые участки — страницы.
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Регулятор — используется для установки параметров от минимального
до максимального с помощью движка.

Редактирование связей — разрешение внешних ссылок и создание ис~
полняемого модуля из совокупности объектных. Основные функ-
ции редактора связей — распределение памяти, разрешение внеш-
них ссылок.

Режим доступа файла (ОС ПШХ) —- определяет права процесса на вы;-3

полнение операций над файлом (например, открытие файла на за-
пись), является принадлежностью файла и устанавливается при его
создании, может переопределяться с помощью вызова сЬтой. Ре-
жим доступа содержит информацию о возможности чтения, записи
и выполнения файла для трех групп пользователей: владельца фай-
ла, членов его группы и всех остальных пользователей. Для катало-
гов признак «выполнения» интерпретируется как право просмотра
его содержимого.

Резидентная программа — программа, которая после загрузки в ОЗУ и
передаче ей управления инициализируется таким образом, что по-

. стоянно находится в ОЗУ и выполняется параллельно другим про-
граммам.

Ресурс (гехоигсе) — сетевой объект, такой, как принтер или набор свя-
занных в каталог файлов, доступный для совместного использова-
ния.

Свопинг — алгоритм реализации виртуальной памяти. Его можно раз-
бить на три части: управление пространством на устройстве выгруз-
ки, выгрузка процессов из основной памяти и подкачка процессов
в основную память. В качестве устройства выгрузки используют
раздел на устройстве типа жесткого диска или дисковый файл
($шар-Л1е) на таком устройстве.

Сегментная виртуальная память — использует сегментно-страничное
виртуальное адресное пространство. При этом требуется явное вы-
деление частей программы. Реальная память также подвергается
сегментной детализации по модульному признаку.

Сегментно-страничная виртуальная память — каждый модуль програм-
мы подвергается дополнительному страничному структурированию.
При этом размеры получаемых сегментов могут быть увеличены.
В этом случае оперативная память подвергается также страничной
структуризации. Такая схема реализует компромисс между операци-
онной системой и пользователем, а именно: операционная система
увеличивает пропускную способность, используя преимущества
страничной по запросу схемы функционирования оперативной па-
мяти, а пользователь избавлен от ограничений на размеры разраба-
тываемой программы.
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Сектор — каждая дорожка, размещенная на диске, делится на секторы
(блоки). Каждый сектор имеет размер 512 байт (для М5-ОО5).

Сервер (зеггег) — сетевой компьютер, на котором находятся доступные
клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры
или приложения сервера (такие, как многопользовательские базы
данных).

Сети типа «клиент-сервер» (сПеп(-$еггег пет>огкт§) — сетевая архитек-
тура, в которой предназначенные для совместного использования
ресурсы (гезоигсез) сосредоточены на мощных компьютерах серверах
(зепег тасЫпез), а подключенные к ним настольные машины игра-
ют роль клиентов (сПепК), посылая по сети запросы на ту или иную
информацию.

Системное программное обеспечение — обеспечивает интерфейс между
программистом или пользователем и аппаратной частью ЭВМ (опе-
рационная система, программы-оболочки), выполняет вспомога-
тельные функции (программы-утилиты).

Системные вызовы (ОС 11ШХ) — представляют собой интерфейс между
программами пользователя и ядром операционной системы 1ЛМ1Х.
Реализация системных вызовов — одна из функций ядра ОС 1Ж1Х.

Системные процессы (ОС 11ШХ) — процессы с идентификаторами О, 1
считаются системными. Это: планировщик (процесс 0), инициали-
зирующий процесс, который одновременно является родителем
всех остальных процессов (процесс 1).

Смежное размещение (соМщиоиз аПосаиоп) — размещение программ в
памяти, предполагает, что в памяти, начиная с некоторого началь-
ного адреса, выделяется один непрерывный участок адресного про-
странства. При несмежном размещении программа разбивается на
множество частей, которые располагаются в различных, необяза-
тельно смежных участках адресного пространства.

Список — элемент, содержащий все возможные в каждом конкретном
случае значения, которые пользователь может установить. Добавить
или изменить эти значения непосредственно в списке нельзя.

Статическое выделение памяти — выделение памяти под информацию
внутри сегмента данных программы. Такие данные существуют на
протяжении всей жизни программы до ее завершения.

Стек — среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а
также их аргументы и автоматические данные. Все это может потре-
бовать достаточно большого размера стека. Как правило, програм-
мист может определять размер стека в программе. '

Страничная организация памяти — организация, при которой адресное
пространство памяти разбивается на малые участки — страницы.
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Регулятор — используется для установки параметров от минимального
до максимального с помощью движка.

Редактирование связей — разрешение внешних ссылок и создание ис-
полняемого модуля из совокупности объектных. Основные функ-
ции редактора связей — распределение памяти, разрешение внеш-
них ссылок.

Режим доступа файла (ОС 11М1Х) — определяет права процесса на вы-'1

полнение операций над файлом (например, открытие файла на за-
пись), является принадлежностью файла и устанавливается при его
создании, может переопределяться с помощью вызова сЬтой. Ре-
жим доступа содержит информацию о возможности чтения, записи
и выполнения файла для трех групп пользователей: владельца фай-
ла, членов его группы и всех остальных пользователей. Для катало-
гов признак «выполнения» интерпретируется как право просмотра
его содержимого.

Резидентная программа — программа, которая после загрузки в ОЗУ и
передаче ей управления инициализируется таким образом, что по-

, стоянно находится в ОЗУ и выполняется параллельно другим про-
граммам.

Ресурс (гезоигсе) — сетевой объект, такой, как принтер или набор свя-:
занных в каталог файлов, доступный для совместного использова-
ния.

Свопинг — алгоритм реализации виртуальной памяти. Его можно раз-
бить на три части: управление пространством на устройстве выгруз-
ки, выгрузка процессов из основной памяти и подкачка процессов
в основную память. В качестве устройства выгрузки используют
раздел на устройстве типа жесткого диска или дисковый файл
($шар-Ше) на таком устройстве.

Сегментная виртуальная память — использует сегментно-страничное
виртуальное адресное пространство. При этом требуется явное вы-
деление частей программы. Реальная память также подвергается
сегментной детализации по модульному признаку.

Сегментно-страничная виртуальная память — каждый модуль програм-
мы подвергается дополнительному страничному структурированию.
При этом размеры получаемых сегментов могут быть увеличены.
В этом случае оперативная память подвергается также страничной
структуризации. Такая схема реализует компромисс между операци-
онной системой и пользователем, а именно: операционная система
увеличивает пропускную способность, Используя преимущества
страничной по запросу схемы функционирования оперативной па-
мяти, а пользователь избавлен от ограничений на размеры разраба-
тываемой программы.
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Сектор — каждая дорожка, размещенная на диске, делится на секторы
(блоки). Каждый сектор имеет размер 512 байт (для М5-ОО5).

Сервер (зегуег) — сетевой компьютер, на котором находятся доступные
клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры
или приложения сервера (такие, как многопользовательские базы
данных).

Сети типа «клиент-сервер» (сПеп{-$егуег пеТм>огМп&) — 'сетевая архитек-
тура, в которой предназначенные для совместного использования
ресурсы (гевоигсез) сосредоточены на мощных компьютерах серверах
(аеп>ег тасЫпез), а подключенные к ним настольные машины игра-
ют роль клиентов (сЦепгх), посылая по сети запросы на ту или иную
информацию.

Системное программное обеспечение —- обеспечивает интерфейс между
программистом или пользователем и аппаратной частью ЭВМ (опе-
рационная система, программы-оболочки), выполняет вспомога-
тельные функции (программы-утилиты).

Системные вызовы (ОС 11ШХ) — представляют собой интерфейс между
программами пользователя и ядром операционной системы 1ЛЧ1Х.
Реализация системных вызовов — одна из функций ядра ОС ЫМ1Х.

Системные процессы (ОС 11М1Х) — процессы с идентификаторами О, 1
считаются системными. Это: планировщик (процесс 0), инициали-
зирующий процесс, который одновременно является родителем
всех остальных процессов (процесс 1).

Смежное размещение (соШщиоиз аПосайоп) — размещение программ в
памяти, предполагает, что в памяти, начиная с некоторого началь-
ного адреса, выделяется один непрерывный участок адресного про-
странства. При несмежном размещении программа разбивается на
множество частей, которые располагаются в различных, необяза-
тельно смежных участках адресного пространства.

Список — элемент, содержащий все возможные в каждом конкретном
случае значения, которые пользователь может установить. Добавить
или изменить эти значения непосредственно в списке нельзя.

Статическое выделение памяти — выделение памяти под информацию
внутри сегмента данных программы. Такие данные существуют на
протяжении всей жизни программы до ее завершения.

Стек — среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а
также их аргументы и автоматические данные. Все это может потре-
бовать достаточно большого размера стека. Как правило, програм-
мист может определять размер стека в программе.

Страничная организация памяти — организация, при которой адресное
пространство памяти разбивается на малые участки — страницы.
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Регулятор — используется для установки параметров от минимального
до максимального с помощью движка.

Редактирование связей — разрешение внешних ссылок и создание ис-
полняемого модуля из совокупности объектных. Основные функ-
ции редактора связей — распределение памяти, разрешение внеш-
них ссылок.

Режим доступа файла (ОС 1/ШХ) — определяет права процесса на вы--"1

полнение операций над файлом (например, открытие файла на за-
пись), является принадлежностью файла и устанавливается при его
создании, может переопределяться с помощью вызова сЬтой. Ре-
жим доступа содержит информацию о возможности чтения, записи
и выполнения файла для трех групп пользователей: владельца фай-
ла, членов его группы и всех остальных пользователей. Для катало-
гов признак «выполнения» интерпретируется как право просмотра
его содержимого. • . .

Резидентная программа —- программа, которая после загрузки в ОЗУ и
передаче ей управления инициализируется таким образом, что по-

. стоянно находится в ОЗУ и выполняется параллельно другим про-
граммам.

Ресурс (гезоигсе) — сетевой объект, такой, как принтер или набор свя-
занных в каталог файлов, доступный для совместного использова-
ния.

Свопинг — алгоритм реализации виртуальной памяти. Его можно раз-
бить на три части: управление пространством на устройстве выгруз-
ки, выгрузка процессов из основной памяти и подкачка процессов
в основную память. В качестве устройства выгрузки используют
раздел на устройстве типа жесткого диска или дисковый файл
(8\уар-Ше) на таком устройстве.

Сегментная виртуальная память — использует сегментно-страничное
виртуальное адресное пространство. При этом требуется явное вы-
деление частей программы. Реальная память также подвергается
сегментной детализации по модульному признаку.

Сегментно-страничная виртуальная память —- каждый модуль програм-
мы подвергается дополнительному страничному структурированию.
При этом размеры получаемых сегментов могут быть увеличены.
В этом случае оперативная память подвергается также страничной
структуризации. Такая схема реализует компромисс между операци-
онной системой и пользователем, а именно: операционная система
увеличивает пропускную способность, используя преимущества
страничной по запросу схемы функционирования оперативной па-
мяти, а пользователь избавлен от ограничений на размеры разраба-
тываемой программы.
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Сектор — каждая дорожка, размещенная на диске, делится на секторы
(блоки). Каждый сектор имеет размер 512 байт (для М5-ОО5).

Сервер (хегуег) — сетевой компьютер, на котором находятся доступные
клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры
или приложения сервера (такие, как многопользовательские базы
данных).

Сети типа «клиент-сервер» (сПеп{-хеггег пе1н>ог1ст§) — "сетевая архитек-
тура, в которой предназначенные для совместного использования
ресурсы (ге$оигсе$) сосредоточены на мощных компьютерах серверах
(зепег тасп'тез), а подключенные к ним настольные машины игра-
ют роль клиентов (сПепк), посылая по сети запросы на ту или иную
информацию.

Системное программное обеспечение — обеспечивает интерфейс между
программистом или пользователем и аппаратной частью ЭВМ (опе-
рационная система, программы-оболочки), выполняет вспомога-
тельные функции (программы-утилиты).

Системные вызовы (ОС 11ШХ) — представляют собой интерфейс между
программами пользователя и ядром операционной системы 1ЛУ1Х.
Реализация системных вызовов — одна из функций ядра ОС 1Ж1Х.

Системные процессы (ОС 11М1Х) — процессы с идентификаторами О, 1
считаются системными. Это: планировщик (процесс 0), инициали-
зирующий процесс, который одновременно является родителем
всех остальных процессов (процесс 1).

Смежное размещение (соШщиот аПосаиоп) —- размещение программ в
памяти, предполагает, что в памяти, начиная с некоторого началь-
ного адреса, выделяется один непрерывный участок адресного про-
странства. При несмежном размещении программа разбивается на
множество частей, которые располагаются в различных, необяза-
тельно смежных участках адресного пространства.

Список — элемент, содержащий все возможные в каждом конкретном
случае значения, которые пользователь может установить. Добавить
или изменить эти значения непосредственно в списке нельзя.

Статическое выделение памяти — выделение памяти под информацию
внутри сегмента данных программы. Такие данные существуют на
протяжении всей жизни программы до ее завершения.

Стек — среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а
также их аргументы и автоматические данные. Все это может потре-
бовать достаточно большого размера стека. Как правило, програм-
мист может определять размер стека в программе.

Страничная организация памяти — организация, при которой адресное
пространство памяти разбивается на малые участки — страницы.
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Регулятор — используется для установки параметров от минимального
до максимального с помощью движка.

Редактирование связей — разрешение внешних ссылок и создание ис-
полняемого модуля из совокупности объектных. Основные функ-
ции редактора связей — распределение памяти, разрешение внеш-
них ссылок.

Режим доступа файла (ОС ^NIX) — определяет права процесса на вы--1

полнение операций над файлом (например, открытие файла на за-
пись), является принадлежностью файла и устанавливается при его
создании, может переопределяться с помощью вызова сЬтоЛ. Ре-
жим доступа содержит информацию о возможности чтения, записи
и выполнения файла для трех групп пользователей: владельца фай-
ла, членов его группы и всех остальных пользователей. Для катало-
гов признак «выполнения» интерпретируется как право просмотра
его содержимого.

Резидентная программа — программа, которая после загрузки в ОЗУ и
передаче ей управления инициализируется таким образом, что по-

, стоянно находится в ОЗУ и выполняется параллельно другим про-
граммам.

Ресурс (гезоигсе) — сетевой объект, такой, как принтер или набор свя-:
занных в каталог файлов, доступный для совместного использова-
ния.

Свопинг — алгоритм реализации виртуальной памяти. Его можно раз-
бить на три части: управление пространством на устройстве выгруз-
ки, выгрузка процессов из основной памяти и подкачка процессов
в основную память. В качестве устройства выгрузки используют
раздел на устройстве типа жесткого диска или дисковый файл
($\уар-П1е) на таком устройстве.

Сегментная виртуальная память — использует сегментно-страничное
виртуальное адресное пространство. При этом требуется явное вы-
деление частей программы. Реальная память также подвергается
сегментной детализации по модульному признаку.

Сегментно-страничная виртуальная память — каждый модуль програм-
мы подвергается дополнительному страничному структурированию.
При этом размеры получаемых сегментов могут быть увеличены.
В этом случае оперативная память подвергается также страничной
структуризации. Такая схема реализует компромисс между операци-
онной системой и пользователем, а именно: операционная система
увеличивает пропускную способность, Используя преимущества
страничной по запросу схемы функционирования оперативной па-
мяти, а пользователь избавлен от ограничений на размеры разраба-
тываемой программы.
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Сектор — каждая дорожка, размещенная на диске, делится на секторы
(блоки). Каждый сектор имеет размер 512 байт (для М5-ОО5).

Сервер (хеггег) — сетевой компьютер, на котором находятся доступные
клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры
или приложения сервера (такие, как многопользовательские базы
данных).

Сети типа «клиент-сервер» (сПеп{-$еггег пеГИ!ОгМп%) — 'сетевая архитек-
тура, в которой предназначенные для совместного использования
ресурсы (гезоигсез) сосредоточены на мощных компьютерах серверах
(зеп>ег тасНтез), а подключенные к ним настольные машины игра-
ют роль клиентов (сНеШз), посылая по сети запросы на ту или иную
информацию.

Системное программное обеспечение — обеспечивает интерфейс между
программистом или пользователем и аппаратной частью ЭВМ (опе-
рационная система, программы-оболочки), выполняет вспомога-
тельные функции (программы-утилиты).

Системные вызовы (ОС 11М1Х) — представляют собой интерфейс между
программами пользователя и ядром операционной системы 1ЛМ1Х.
Реализация системных вызовов — одна из функций ядра ОС 1ЛЧ1Х.

Системные процессы (ОС 11ШХ) — процессы с идентификаторами О, 1
считаются системными. Это: планировщик (процесс 0), инициали-
зирующий процесс, который одновременно является родителем
всех остальных процессов (процесс 1).

Смежное размещение (сопй&иоих аИоса(юп) — размещение программ в
памяти, предполагает, что в памяти, начиная с некоторого началь-
ного адреса, выделяется один непрерывный участок адресного про-
странства. При несмежном размещении программа разбивается на
множество частей, которые располагаются в различных, необяза-
тельно смежных участках адресного пространства.

Список — элемент, содержащий все возможные в каждом конкретном
случае значения, которые пользователь может установить. Добавить
или изменить эти значения непосредственно в списке нельзя.

Статическое выделение памяти — выделение памяти под информацию
внутри сегмента данных программы. Такие данные существуют на
протяжении всей жизни программы до ее завершения.

Стек — среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а
также их аргументы и автоматические данные. Все это может потре-
бовать достаточно большого размера стека. Как правило, програм-
мист может определять размер стека в программе. '

Страничная организация памяти — организация, при которой адресное
пространство памяти разбивается на малые участки — страницы.
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Регулятор — используется для установки параметров от минимального
до максимального с помощью движка.

Редактирование связей — разрешение внешних ссылок и создание ис-
полняемого модуля из совокупности объектных. Основные функ-
ции редактора связей — распределение памяти, разрешение внеш-
них ссылок.

Режим доступа файла (ОС 11М1Х) — определяет права процесса на вы-
полнение операций над файлом (например, открытие файла на за-
пись), является принадлежностью файла и устанавливается при его
создании, может переопределяться с помощью вызова сМто(1. Ре-
жим доступа содержит информацию о возможности чтения, записи
и выполнения файла для трех групп пользователей: владельца фай-
ла, членов его группы и всех остальных пользователей. Для катало-
гов признак «выполнения» интерпретируется как право просмотра
его содержимого. • . .

Резидентная программа — программа, которая после загрузки в ОЗУ и
передаче ей управления инициализируется таким образом, что по-

. стоянно находится в ОЗУ и выполняется параллельно другим про-
граммам.

Ресурс (геыигсе) — сетевой объект, такой, как принтер или набор свя-:
занных в каталог файлов, доступный для совместного использова-
ния.

Свопинг — алгоритм реализации виртуальной памяти. Его можно раз-
бить на три части: управление пространством на устройстве выгруз-
ки, выгрузка процессов из основной памяти и подкачка процессов
в основную память. В качестве устройства выгрузки используют
раздел на устройстве типа жесткого диска или дисковый файл
($шар-Ше) на таком устройстве.

Сегментная виртуальная память — использует сегментно-страничное
виртуальное адресное пространство. При этом требуется явное вы-
деление частей программы. Реальная память также подвергается
сегментной детализации по модульному признаку.

Сегментно-страничная виртуальная память — каждый модуль програм-
мы подвергается дополнительному страничному структурированию.
При этом размеры получаемых сегментов могут быть увеличены.
В этом случае оперативная память подвергается также страничной
структуризации. Такая схема реализует компромисс между операци-
онной системой и пользователем, а именно: операционная система
увеличивает пропускную способность, используя преимущества
страничной по запросу схемы функционирования оперативной па-
мяти, а пользователь избавлен от ограничений на размеры разраба-
тываемой программы.
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Сектор — каждая дорожка, размещенная на диске, делится на секторы
(блоки). Каждый сектор имеет размер 512 байт (для М5-ОО5).

Сервер (хеггег) — сетевой компьютер, на котором находятся доступные
клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры
или приложения сервера (такие, как многопользовательские базы
данных).

Сети типа «клиент-сервер» (сИеп(-хеггег пегн>огк1п§) — 'сетевая архитек-
тура, в которой предназначенные для совместного использования
ресурсы (гезоигсез) сосредоточены на мощных компьютерах серверах
($еп>ег тасЫпез), а подключенные к ним настольные машины игра-
ют роль клиентов (сЧеШз), посылая по сети запросы на ту или иную
информацию.

Системное программное обеспечение — обеспечивает интерфейс между
программистом или пользователем и аппаратной частью ЭВМ (опе-
рационная система, программы-оболочки), выполняет вспомога-
тельные функции (программы-утилиты).

Системные вызовы (ОС 11ШХ) — представляют собой интерфейс между
программами пользователя и ядром операционной системы 1ЛЧ1Х.
Реализация системных вызовов — одна из функций ядра ОС 1ЛМ1Х.

Системные процессы (ОС 11ШХ) — процессы с идентификаторами О, 1
считаются системными. Это: планировщик (процесс 0), инициали-
зирующий процесс, который одновременно является родителем
всех остальных процессов (процесс 1).

Смежное размещение (соп1щиоих аПосаиоп) — размещение программ в
памяти, предполагает, что в памяти, начиная с некоторого началь-
ного адреса, выделяется один непрерывный участок адресного про-
странства. При несмежном размещении программа разбивается на
множество частей, которые располагаются в различных, необяза-
тельно смежных участках адресного пространства.

Список — элемент, содержащий все возможные в каждом конкретном
случае значения, которые пользователь может установить. Добавить
или изменить эти значения непосредственно в списке нельзя.

Статическое выделение памяти — выделение памяти под информацию
внутри сегмента данных программы. Такие данные существуют на
протяжении всей жизни программы до ее завершения.

Стек — среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а
также их аргументы и автоматические данные. Все это может потре-
бовать достаточно большого размера стека. Как правило, програм-
мист может определять размер стека в программе. '

Страничная организация памяти — организация, при которой адресное
пространство памяти разбивается на малые участки — страницы.
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Используется для управления памятью в системах, работающих в
защищенном режиме. Как правило, такая организация памяти под-
разумевает пейджинг.

Страничная по запросу виртуальная память — снимает требование пол-
ного расположения программы в оперативной памяти, то есть в
оперативной памяти может размещаться блок программы и снима-
ется ограничение на размер виртуальной памяти. Отображение про-
исходит динамически и по частям.

Супервизор — программа многозадачной ОС, обеспечивающая наилуч-
шее использование ресурсов ЭВМ при одновременном выполнении

'нескольких задач.

Таблица управления процессом (РСВ — ргосе$$ сопгго! Ыоск). В РСВ про-
цесс описывается набором значений, параметров, характеризующих
его текущее состояние и используемых операционной системой для
управления прохождением процесса через компьютер.

Трансляция — получение объектного кода из исходного.

Управление процессами — обеспечивает повышение производительности
операционной системы за счет организации параллельной работы
процессора с внешними устройствами различного быстродействия.
Решение этой задачи связано с управлением памятью, так как про-
цесс может развиваться только в оперативной памяти. Реализация
управления процессами требует дополнительных ресурсов времени
и памяти. Управление процессами в любой операционной системе
реализуется с помощью специальной структуры — дескриптора
процесса, которая содержит основную информацию о процессе.

Управляющие кнопки (ВиИоп) — предназначены для выполнения дейст-
вий. Какое именно действие выполняет кнопка, написано непо-
средственно на ней. Кнопка приводится в действие нажатием
мыши на ней. Если в конце названия кнопки присутствуют три
точки, то такая кнопка вызовет новое диалоговое окно.

Утилизация (использование) СРП (иШкайоп) — критерий эффективности
планирования. Утилизация СРУ теоретически может находиться в
пределах от 0 до 100 %. В реальных системах утилизация СР11 ко-
леблется в пределах 40—90 %.

Флажок (или Независимый переключатель, СЬескВох) — переключа-
тель для режима работы, описание которого находится справа от
квадрата. Он может быть включен (установлен) — внутри квадрата
изображен значок, или выключен (сброшен) — внутри пусто. Для
установки или сброса флажка необходимо щелкнуть мышью в квад-
рате или на его описании. Такой элемент вполне самостоятельно
определяет свой параметр и поэтому называется независимым, в от-
личие от следующего элемента.
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флоппи-диск (дискета) — съемный гибкий магнитный диск.

Цилиндр — объединение дорожек с одним и тем же номером, располо-
женных на разных'поверхностях диска (для флоппи-диска под ци-
линдром подразумеваются 2 дорожки). Цилиндр — пространство,
доступное для записи-считывания при фиксированном положении
блока головок дисковода.

Чисто страничная виртуальная память — схема виртуальной памяти,
основанная на том, что выделяется вся необходимая память для ре-
ализации программы или блока программ, то есть ставится условие,
что программа целиком располагается в оперативной памяти.

Шина (Ьиз) -- устройство для организации интерфейса с другими
устройствами. К шине подключаются платы адаптеров.

Эффективные идентификаторы пользователя-и группы, список групп до-
ступа. (ОС 11М1Х). Доступ к системным ресурсам определяется тре-
мя значениями: «эффективным идентификатором пользователя»,
«эффективным идентификатором группы» и «списком групп досту-
па». Эффективные идентификаторы пользователя и группы при
старте процесса обычно совпадают с реальными. Исключение со-
ставляет случай, когда статус выполняемого файла содержит призна-
ки 8е1-11ГО и «е1-ОГО (см. описание вызова ехес\е). Список групп
доступа вместе с идентификатором группы используется для опреде-
ления прав доступа к системным ресурсам.

ро ОС 11М1Х — программа, которая обеспечивает разделение времени
центрального процессора между выполняющимися процессами;
осуществляет управление памятью и устройствами ввода-вывода,
реализует файловую систему.
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Приложение 1

Сравнительные характеристики ОС и оболочек
семейства У/1МООУ/5

Рекомендуемый
объем ОЗУ, Мбайт

Требуемый
процессор

Минимально необхо-
димое пространство
на диске, Мбайт

Файловые системы

Поддержка Р1ид&Р1ау

Поддержка АРМ

Пароль при запуске
ПК

Программы 003

Программы
«/Мота 3.1 ,

Вместе в одной
виртуальной
005-машине

Каждая в своей
виртуальной
005-машине

32-разрядные про-
граммы Мпйоиз 95

Стандартные клиен-
ты сети и протоколы

МпйоизЗ.П

2

3868Х

7

РАТ

нет

нет

нет

да

да

да

нет

нет

МюгозогШп-
йодаз №1июп<,
М1сго5ог( МаН,

5пе<Ме+

Мопйоюз 95

8

4860Х

30

РАТ, РАТ32

да

да

да

да

да

да

нет

да

Мюгозой Ехсгйпде,
М1сго5от1 МегиогК,
МоуеН Ме(»аге 3.x,

4.x, 1РХ/5РХ, М1сго-
5о« 01С, Ме(ВШ1,

ТСР/1Р

\Мопйо«з N13.51

16

4860Х

90

РАТ, МГР5, НРРЗ

нет

Да

да

да .

нет

да

да

СНеп! Зеп/юе тог Ме-
Шге, РТР Зеп/ег,

РТР 1е1пе(, 5иР,
РРР, ТСР/1Р, Вето(е

Ассезз, Арр1еТа11(,
01С, Ме1ВШ1,

1РХ/8РХ, ТСР/1Р

Мопс1оизМТ4.0

16

РепЯигп-60

120

РАТ, МТР5, НРРЗ

нет

да

да

да

нет

да

да

СНеп( Зегасе (ог N61-
Иаге, РТР Зеп/ег,

РТР 1е1пе(, ЗУР, РРР,
ТСР/1Р, Рето1е Ас-

сезв, Арр)еТа!К, 01С, |
Ме(ВЕУ1, 1РХ/ЗРХ,

ТСР/1Р
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Приложение 2

Сравнительные аппаратные требования ОС для ПК

ос

МЗ-005

ШйоизЗ.1

«ЛпЬоизЗ.П

Ипйотв 95

ШЙСМБ 98

\№по'оизМТ3.51

№!пс!ои1зМГ4.0

Мпйоиз МТ 2000

05/2

Упих

Требования - минимальные/рекомендуемые

Оперативная память

640К6/4М6

1 Мб/4 Мб

2 Мб/8 Мб

8 Мб/1 6 Мб

16 Мб/32 Мб

16 Мб/24 Мб

32 Мб/64 Мб

32 Мб/64 Мб

4 Мб/8 Мб

4 Мб/32 Мб

Процессор

80286/80386 или совместимый

80286/80386 или совместимый

80386/80486 или совместимый

80486/1Р*>-133 МГц или совместимый

1Р-200 МГц /1Р-233 МГц или совместимый

1Р-60 МГц/1Р-133 МГц или совместимый

1Р-166 МГцЛР-200 МГц или совместимый

1Р-200 МГц /1Р-233 МГц или совместимый

80386/80486 или совместимый

80386/1Р-166 МГц или совместимый

Места на НЖМД

10 Мб/40 Мб

20 Мб/80 Мб

40 Мб/1 00 Мб

150 Мб/250 Мб

250 Мб/500 Мб

200 Мб/400 Мб

300 Мб/500 Мб

300 Мб/500 Мб

80 Мб/1 50 Мб

100 Мб/600 Мб

*' 1Ше1 РепИит Соттапо'ег.
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Приложение 3

Использование функциональных клавиш
ЫОКТОЫ СОММАМОЕК

<п>

<Р2>

<РЗ>

<Р4>

<Р5>

<Р6>

<Р7>

<Р8>

<Р9>

<Р10>

<СМ+Р1>

<С1П+Р2>

<Ш+РЗ>

<СМ+Р4>

<Ш+Р5>

<агИ-Р6>

<С1гИ-Р7>

<см+ге>

<ЗгпП-КР4»

<ЗгиП+Р9>

<А!Н-Р1>(<А1М-Р2>)

<АШ-Р4>

Вызов помощи

Меню пользователя

Просмотр файла

Редактирование файла

Копирование файла (группы файлов)

Переименование или перенос файла (группы файлов)

Создание каталога '

Удаление файла или каталога (группы файлов) >

Управляющее меню МоЛоп Соттапйег

Выход из Могйп Соттапйег

Убрать/восстановить левую панель экрана

Убрать/восстановить правую панель экрана

Сортировка файлов по имени (по алфавиту)

Сортировка файлов по расширению

Сортировка файлов по времени создания

Сортировка файлов по размеру

Сортировка файлов не устанавливается

Печать файла

Создание текстового файла. Имя файла задается

Сохранение настроек №Лоп Соттапйег

Переключение на другой дисковод на левой (правой) панели

Редактирование файла с помощью альтернативного редактора
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: 1 . _... .,

<А1НР5> | Создание архива

<А1(+Р6> 1 Извлечение файлов из архива

<АИ+Р7>

<АК+Р8>

<А11+Р9>

<А1НР10>

<1пз>

<*> (на левой части
клавиатуры)

<++Еп1ег>

<-+Еп(ег>

<С1г1+0>

<см+и>

<аг!+Р>

<С1г1+1>

<С1г1+о>

<аг!+Е>

<С(г1+Х>

<см+,)>
(или <С1г1+Еп1ег>)

<аг!+в>

<СМ+2>

<агн-\>

| <ТаЬ>

<Е8С>

Поиск файла на диске

История ранее выполненных команд

Переключение режима монитора с 25 на 43 линии

Вывод дерева каталогов, поиск каталога на диске. При этом в корневом ка-
талоге создается файл (геапй.псо1, в котором содержится информация о
всем дереве каталогов

Выделение одного файла

Выделение всех файлов в каталоге или инверсия выделения файлов

Выделение всех файлов в каталоге

Отмена выделения файлов

Убрать/восстановить панели экрана

Поменять панели местами

Убрать/восстановить не текущую панель экрана

Вывод информационной панели диска (дискеты)

Быстрый просмотр файла, информация о содержимом каталога

Вывод ранее выполненной команды из буфера ШзШгу

Вывод следующей выполненной команды из буфера Н1з(огу

Перенх выделенного курсором файпа в командную строку

Быстрое обновление информации на панели диска (дискеты)

Паспорт каталога, информация о содержимом каталога и число дискет
формата 1 ,2 и 1 ,44 Мб, на которых эта информация может быть размещена

Быстрый переход из подкаталога в корневой каталог

Перемещение курсора с левой панели на правую и обратно

Отмена команд в №>Лоп Соттапйег

Поиск подстрохи при просмотре файла - <РЗ>, Р7, ввести искомое спово и <Ёп4ег>
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Приложение 4

Команды и функции РАК МАЫА6ЕК

Табл. П4.1. Редактирование командной строки

Действие

Символ влево

Символ вправо

Слово влево

Слово вправо

В начало строки

В конец строки

Удалить символ

Удалить символ слева

Удалить до конца строки

Удалить слово слева

Удалить слово справа

Рассматривать следующую комбинацию клавиш как код

Копировать в Буфер Обмена

Вставить из Буфера Обмена
|

| Предыдущая команда

Следующая команда

Очистить командную строку

Вставить имя файла из активной панели

Вставить полное имя файла из активной панели

Вставить путь из левой панели

Вставить путь из правой панели .

Вставить путь из активной панели

Вставить путь из пассивной панели

У
Команда (клавиши) |!

<<->, <С1П+8>

<->>, <ап+о>

<№!+<->

<№!+->> 1

<С1г1+Ноте>

<аг!+Епс1>

<0е1>

<вз> 1
<см+к> {

<ап+в5> ]
<СМ+Ое1> ]

<Ш-Ю.>

<С1гНпз>

<ЗМ-Нпз>

<С1г1+Е> ]

<№И-Х>

<Ш+У>

<ап+Еп*ег>

<С1г1+Р>

<ап+[>
<С(г1+]>

<стп+з(1т+[>
<С<гК8п1Г[+]>
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Примечания:

1. Если командная строка пуста, <ССг1+1п5> будет копировать имена

выбранных в панели файлов в Буфер Обмена так же, как и

2. <Ссг1+Епс1>, нажатая в конце командной строки, заменяет ее текущее

содержимое командой из Истории Команд, начинающейся с уже введенных

букв, если такая команда существует. Чтобы перейти к следующей такой

команде, вы можете нажать <С1г1+Епй> повторно. . .

3. Большинство из описанных выше команд действительно для всех

строк редактирования, включая строки в диалогах и встроенный редактор.

Табл. П4.2. Общие команды управления панелями

Действие

Изменить активную панель

Поменять панели местами

Перечитать содержимое панели

Убрать/показать информационную панель

Убрать/показать панель быстрого просмотра

Убрать/показать дерево папок

Убрать/показать обе панели

Убрать/показать неактивную панель

Убрать/показать левую панель

Убрать/показать правую панель

Изменить высоту панелей

Изменить ширину (при пустой командной строке)

Восстановить ширину панелей по умолчанию

Команда (клавиши)

<ТаЬ>

<С1г1+и>

<С1г1+В>

<Ш+1>

<Ш+С|>

<ап+т>
<ш+о>
<Ш+Р>

<С1г1+Р1>

<Ш+Р2>

<аг1+Т>, <ап+4>
<№!+<->, <С(П+- >•>

<Ш+№т5>

Табл. П4.3. Команды файловой панели

;

Пометить/снять пометку файла

Пометить группу

Снять пометку с группы

[[Инвертировать пометку

|Г1ометить файлы с расширением как у текущего файла

|Снять пометку с файлов с расширением как у текущего

Инвертировать пометку, включая папки

<(п5>,<5МН-Клааи-
ши курсора>

<Ыит+>

<Мит->

<Мшп*>

<С1г1+Ыит+>

<С(г1+Мит->

<Ш+№т*>
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Продолжение табл. П4.3

Пометить файлы с именем как у текущего файла

Снять пометку с файлов с именем как у текущего файла

Пометить все файлы

Снять пометку со всех файлов

Поместить помеченные имена в Буфер Обмена

Восстановить предыдущую пометку

Прокрутка длинных имен и описаний

Установить краткий режим просмотра

Установить средний режим просмотра

Установить полный режим просмотра

Установить широкий режим просмотра

Установить детальный режим просмотра

Установить режим просмотра описаний

Установить режим просмотра длинных описаний

Установить режим просмотра владельцев файлов

Установить режим просмотра связей файлов

Установить альтернативный полный режим просмотра

Убрать/показать файлы с атрибутом Скрытый и Системный

Переключить вывод длинных/коротких имен файлов

Спрятать/показать левую панель

Спрятать/показать правую панель

Сортировать файлы активной панели по имени

Сортировать файлы активной панели по расширению

Сортировать файлы активной панели по времени модификации

Сортировать файлы активной панели по размеру

Не сортировать файлы активной панели

Сортировать файлы активной панели по времени создания

Сортировать файлы активной панели по времени доступа

Сортировать файлы активной панели по описаниям

Сортировать файлы активной панели по владельцу

Вывести меню режимов сортировки

Использовать сортировку по группам

Показывать помеченные файлы первыми

<А1(+Мит+>

<А11+Мит->

<Зп1Й+Мит+>

<Зп1П+Мит->

<С!г1+5п1«+1пз>

<С1Н+М>

<А11+<->, <АК+- »

<ЛевыйШ+1>

<ЛевыйС1г!+2>

<ЛевыйС1г1+3>

<ЛевыйС1г1+4>

<ЛевыйС1г1+5>

<ЛевыйС(П+6>

<ЛевыйСтг1+7>

<ЛевыйС1г1+8>

<ЛевыйС(г!+9>

<ЛевыйС1г1+С1>

<С(г!+Н>

<С(г1+Ы>

<№1+Р1>

<СМ+Р2>

<С1г1+РЗ>

<С1г1+Р4>

<Стг1+Р5>

<С1г!+Р6>

<С1г1+Р7>

<С1г1+Р8>

. <С1г1+Р9>

<С1г1+Р10>

<С1г1+Р11>

<С1г1+Р12>

<5М+Р1 1 >

<Зп1гН-Р12>
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Примечания:
1. Если командная строка пуста, <Сгг1+1пз> будет копировать меню вы-

бранных в панели файлов в Буфер Обмена так же, как и <С1г1+§ЫП+1пз>.
2. Если включена опция «Разрешить обратную сортировку» в диалоге

Настроек панели, то повторное нажатие одной и той же клавиши сортиров-
ки файлов приводит к смене направления сортировки с возрастающей на
убывающую и наоборот.

3. Комбинации <АН+->> и <А11+<->, используемые для прокрутки
длинных имен и описаний, работают только с клавишами <—>•> и <<->, рас-
положенными на основной (левой) части клавиатуры. Так происходит пото-
му, что при нажатой клавиши <А11> управления курсором на Мшп исполь-
зуются для ввода символов через их десятичные коды.
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Табл. П4.5. Команды с использованием ФК и клавиш <А1(>, <8НШ>

Изменить текущий диск в левой панели

Изменить текущий диск в правой панели

Встроенная/внешняя программа
[ просмотра

Встроенный/внешний редактор

Печать файлов

Создать жесткую связь (только на МТР5)

Поиск файла

Показать Историю Команд

Переключение между 25 и 50 строками на
экране

Поиск папки

Показать историю просмотра и редакти-
рования

Показать историю папок

Добавить файлы к архиву

Извлечь файлы из архива

Выполнить команды управления архивом

Редактировать новый файл

Копирование файла под курсором

Переименование или перенос файла под
курсором

Удаление файла под курсором

Сохранить конфигурацию

Выбрать последний выполненный пункт
меню

<АК+Р1>

<А11+(Г2>

<А1НРЗ>

<А11+Р4>

<АИ+Р5>

<А11+Р6>

<А№+(7>

<дк+ге>

<А1НР9>

<А1НР10>

<А1(+П1>

<А1НР12>

<ЗИ+Р1>

<ЗМ+Р2>

<5п1п+РЗ>

<5пШ+Р4>

<5пШ+Р5>

<8пт+ге>

<5п1«+Р8>

<5М+Р9>

<5п1«+Р10>

Вызывает внешнюю программу просмотра,
если по умолчанию используется внутрен-
няя, и внутреннюю, если по умолчанию ис-
пользуется внешняя

Вызывает внешний редактор, если по умол-
чанию используется внутренний, и внутрен-
ний, если по умолчанию используется
внешний

Используя жесткие связи файлов, можно
иметь несколько различных имен файлов,
ссылающихся на одни и те же данные
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Табл. П4.6. Прочие комавдй

Запуск, смена папки, вход в архив

Запуск в отдельном окне

Сменить папку на корневую

Смена папки, вход в архив (также в ЗРХ архив)
•

Перейти в. папку уровнем выше

Создать сс'ылку на текущую папку

Использовать ссылку на папку ,.

Установить атрибуты файлов

Применить Команду к помеченным файлам

Добавить Описания к помеченным файлам

Записать клавиатурную макрокоманду

Очистка истории в строках редактирования диалогов

- -|
<Еп1ег>

<ЗШ+Еп1ег> ' '

<Ш+\>

<С1г1+РдОп> "'

<СМ+Рд11р>

<СМ+5г«Й+М>.

<ПравыйС1г!+1Ч>

<Ш+А>

<С{г(+С>
1 . "••• ". . :- -. .

<СМ+2>

<С1г1+<.>

<0е1>
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Приложение 5

Управляющие и горячие клавиши оболочки М5-ОО5 5НЕ11

<Еп(ег>

<Езс>

<Р1>

<РЗ> или <А11+Р4>

<5И+Р5>

<5гяП+Р9>

<Р10>или<А1(>

<ТаЬ>

<5гмП+ТаЬ>

<Ноте>

<Епс1>

<С1г1+Ноте>

<С1г1+Еге)>

<Рд11р>

<РдОп>

<Еп(ег>

<Езс>

<Р1>

<Тао>

<5М+ТаЬ>

<Рд11р>

<РдОп>

Команды общего назначения

Выполнение команды или операции

Отмена текущей команды или операции

Вывод справочной информации о выбранном поле, команде или опциях диалого-
вой рамки

Выход из оболочки МЗ-003 ЗпеН и переход к командной строке 003

Вывод изображения на экран заново. Эта команда эквивалентна команде Кера1п(
Зсгееп. Информационный кадр не обновляется

Переход к командной строке 003 с сохранением оболочки МЗ-003 ЗпеН в памяти

Команды перемещения

Выбор (активизация) строки основного меню в верхней части информационного
кадра

Переход в следующее окно оболочки МЗ-003 ЗпеН или диалоговой рамки

Переход к предыдущему окну оболочки МЗ-003 ЗпёН или диалоговой рамки

Перемещение к началу строки или списка

Перемещение к концу строки или списка

Перемещение к началу списка

Перемещение к концу списка

Прокрутка к предыдущей странице выводимой на экран информации

Прокрутка к следующей странице выводимой на экран информации '

Команды работы со справочной информацией

Выполнение команды или операции или вывод на экран выбранной темы

Закрытие текущего окна справочника |

Вывод справочного материала о том, как работать со справочником

Переход к следующей экранной клавише темы справочника или к следующему за-
головку темы

Переход к предыдущей экранной клавише темы справочника или к предыдущему
заголовку темы

1
Прокрутка к предыдущей странице выводимой на экран информации ]

Прокрутка к следующей странице выводимой на экран информации ]
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<Т> или <1> | Прокрутка изображения вверх или вниз строка за строкой

Команды работы с активными задачами

Для использования нижеперечисленных команд следует активизировать механизм свопинга задач

<8п1«+Еп(ег>

<С1П+Езс>

Запуск программы и добавление ее в список активных задач без выхода из обо-
лочки МЗ-005 Зпе11

Выход из программы в оболочку МЗ-003 5пе11 ]

При нажатой клавише <А1(> повторными нажатиями клавиши <ТаЬ> вы придете :

к требуемой программе ]|

Переход к другой программе путем циклической прокрутки по списку программ '

<А1НТаЬ>

<А11+Езс>

<5№+АП+Е5С>

<Зп|'Й+А11+ТаЬ>

<СМ+6уква>,

<А1Нбуква>,

<5п1гН-буква>,

<А1НС(г1+6уква>,

<ЗШ+аг1+буква>,

<ЗИ1й+А1Нбуква>

Переход между двумя программами

Переход к следующей программе

Переход к предыдущей программе

Циклический обход программ назад

Горячие клавиши, определяемые пользователем с помощью диалоговой рамки
Н1е-№и-Ргодгат Нет-АсМ Ргодгат. Служат для переключения на программу

Команды работы со списком программных групп и элементов

<Г2>

<0е1>

Копирование программ из списка с помощью команды Сору

Удаление из списка выбранной программы или группы

Нижеперечисленные команды могут использоваться, только если активизирован

механизм свопинга задач

<5Ш+Еп1ег>

<5п1т1+С1П+Еп1ег>

Добавление выбранного программного элемента в список активных задач без пе-
реключения на программу

Добавление выбранного программного элемента в список активных задач без пе-
реключения на программу. При переключении на эту программу она автоматиче-
ски открывает файл, указанный в диалоговой рамке Н1е-Ргорег(;е5

Команды работы со списком файлов

<Р5>

<С1г1+Р5>

<Р7>

<Р8>

<Р9>
ь__

Обновление дерева каталогов и списка файлов. Эта команда эквивалентна коман-
де Ие»-Не(гезп основного меню

Обновление списка файлов текущего каталога

Перемещение выделенного файла или файлов из одного каталога в другой. Эта
команда эквивалентна команде П1е-Моуе основного меню

Копирование выделенного файла или файлов из одного каталога в другой. Эта
команда эквивалентна команде Р11е-Сору основного меню !

Вывод на экран содержимого файла. Эта команда эквивалентна команде РНе-Меи
Р11е Соп(епт.5 основного меню
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<0е1> ) Удаление выделенного файла или файлов ,-..... ... , „ •' '•?*..• . - .,"..л.,-,з— и
Следующая команда используется в режиме просмотра содержимого файла:

<Р9> - Переключение между текстовым и 16-ричным режимами вывода.

Следующая команда используется при активизированном механизме свопинга:

Добавление выбранного программного элемента в список активных задач без пе-
! •̂.ОП1Г1̂ >~'"'̂ -11ГНбГ.';>

1 реключения на программу

| Команды выделения файлов

. <5п1Й+Р8>

<5М+Т>

<ЗМ+4>

<Зп1П+Рд1)р>

<Зп1п.+РдОп>

<С1г1+/>

. <С№-\>

<ЗгигН-Зраее>

<5расе>

Включение и выключение режима добавления. Этот режим позволяет выделять , •.
файлы, находящиеся в произвольных позиция списка .(не рядом). Если режим до-
бавления включен, в левом нижнем углу окна оболочки МЗ-005 Злей выводится
слово АсУ :

К числу выделенных добавляется предыдущий по списку файл

К числу выделенных следующий по списку файл

К числу выделенных добавляются файлы предыдущей страницы
списка файлов

К числу выделенных добавляются файлы следующей страницы
списка файлов

Выделяются все файлы списка

Отменяется выделение файлов списка. Следующие команды действуют в режиме
добавления

Выделяются файлы, расположенные в списке между предыдущим выделенным
файлом и курсором

К числу выделенных добавляется файл в позиции курсора

Команды работы с деревом каталогов

<Т> или <Т>

<ОгН*>

<->

<+>

<*>

Перемещение курсора вверх или вниз к следующему каталогу

Вывод в кадр всех каталогов дерева !

В кадре не показываются подкаталоги выбранного каталога

В кадр выводится один нижележащий уровень подкаталогов выбранного каталога

Вывод в кадр всех подкаталогов выбранного каталога

Команды выбора диска

<3расе>

<С1г1+6уква>

<Еп*ег>

<Р5>

<СН\+К>

Вывод в кадр дерева каталогов выбранного диска

Чтение диска и вывод в кадр его каталогов. Команда эквивалентна выбору буквы
требуемого диска и нажатию пробельной клавиши

Чтение .выбранного диска и вывод в кадр его содержимого

Обновление изображения дерева каталогов и списка файлов. Эта команда, эквива-
лентна команде \Леи-Ве1ге5п основного меню

Обновление списка файлов для текущего каталога
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