
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИКЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кафедра «Автоматизированных систем и цифровых технологий» 

 
«Согласовано» 

председателем методсовета  
факультета МИТ 

к.п.н., доцент:            Д. Зулпукарова 

 

«___» _______________ 2020 г. 

«Утверждено» 

на заседании кафедры АСЦТ 

       прот. № 1 от «28» августа 2020 г. 

             Зав. каф. АСЦТ:     Молдояров У. 

  

 

Учебно методический 
комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель, доцент каф. АСЦТ:  ____________  Беделова Н.С. 

 

2020-2021 учебный год 

 



2 

 

Сведения о преподавателя 

   Беделова Нургуль Салибаевна  – доцент каф. АСЦТ,  

   ФМИТ ОшГУ, общий стаж работы – 22 года,  

   образование – высшее, закончила 

   физико-математический факультет ОшГУ, 2000 г.  

   Рабочий телефон:  03222-2-11-85, 

   Рабочее место: 723500. Главный корпус ОшГУ,  

   ул. Ленина 331, каб. 224. 

   Мобильный телефон: 0772-43-73-31 

   Е-mail: kireshe78@mail.ru 

 

1. Аннотация 

 
Технология программирования – это дисциплина, являются освоение 

магистрантами базовых знаний в области технологий программирования, а также 

изучение инструментальных средств программирования, рассматривающая 

приложение теории, знаний и практики для эффективного построения 

программных систем, удовлетворяющих требованиям пользователей и заказчиков. 

В рамках дисциплины изучается весь спектр процессов, ведущих к созданию 

программного обеспечения: от разработки требований к ПО, через проектирование, 

разработку и аттестацию до модернизации программных систем. В курсе можно 

выделить две основных части: Процесс разработки программного обеспечения. Эта 

часть курса посвящена процессу разработки программного обеспечения. 

Рассматриваются различные модели процесса разработки, изучаются основные 

фазы этого процесса: формирование требований, проектирование ПО, аттестация 

ПО и эволюция ПО. Управление программными проектами. Под управлением 

проектом подразумевается деятельность, направленная на реализацию проекта с 

максимально возможной эффективностью при заданных ограничениях по времени, 

денежным средствам, а также качеству конечных результатов проекта. Разработка 

программного обеспечения требует знакомства с методами и инструментами 

управления проектами. 
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Внутренняя и внешняя рецензии на рабочую программу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу по дисциплине «Технология программирования» для магистрантов 
очного отделения, обучающихся по направлению 710100 «Информатика и 
вычислительная техника» 

 Рабочая программа дисциплины «ТП» разработана в соответствии с требованиями 

ГОС ВПО КР, на основе бюллетеня №19 ОшГУ и ООП специальности по направлению 

710100 «Информатика и вычислительная техника». 

 Рецензируемая программа предназначена для методического обеспечения учебной 

работы магистрантов очной формы обучения. Содержание представленной на рецензию 

рабочей учебной программы включает в себя разделы: цели и задачи освоения 

дисциплины; место дисциплины в структуре ООП; требования к результатам освоения 

дисциплины; объем дисциплины и виды учебной работы; содержание дисциплины; 

библиотечно-информационные ресурсы; оценочные средства; материально-техническое 

обеспечение. 

 Содержание курса представлено шести разделами, которые в полной мере 

отражают необходимый объем изучаемого материала. По каждому разделу составлен 

перечень вопросов, рассмотрение которых позволит сформировать знания, умения и 

навыки, отвечающие требованиям ГОС ВПО КР. 

 Информация о видах и объеме учебной работы содержит лабораторных работ и 

тематику лекционных занятий, призванных помочь магистранту получить теоретические 

знания и практические навыки создания, внедрения, функционирования, применения 

технология разработки программного обеспечения, обеспечивающих поддержку работы 

специалиста. 

 Программа соответствует всем требованиям бюллетеня №19 ОшГУ и ООП 

специальности по направлению 710100 «Информатика и вычислительная техника». 

 

 Рецензент, к.т.н., доцент по спец. 
 «Информатика и управление»,  
 проректор по учебной работе ОшТУ:   Матисаков Ж.К. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу по дисциплине «Технология программирования» для 
магистрантов очного отделения, обучающихся по направлению 710100 
«Информатика и вычислительная техника» 

 Технология программирования является важнейшим средством при 
решении многих сложных задач. Именно в связи с этим фактором обучение 
созданию ТП так необходимо для подготовки инженеров-программистов. 
 Рабочая программа дисциплины «ТП» разработана в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО КР, на основе бюллетеня №19 ОшГУ и ООП 
специальности по направлению 710100 «Информатика и вычислительная 
техника». 
 Рабочая учебная программа содержит:  

 цели и задачи освоения дисциплины;  
 результаты обучения и компетенции формируемые в процессе 

изучения дисциплины; 
 место дисциплины в структуре ООП;  
 карта компетенций дисциплины в разрезе тем; 
 технологическая карта дисциплины; 
 карта накопления баллов по дисциплине; 
 тематический план распределения часов по видам занятий; 
 программа дисциплины; 
 требования к результатам освоения дисциплины;  
 объем дисциплины и виды учебной работы; 
 содержание дисциплины;  
 библиотечно-информационные ресурсы;  
 оценочные средства;  
 материально-техническое обеспечение; 
 учебно-методическое обеспечение дисциплины; 
 политика выставления баллов. 

 На основании вышеизложенного считаю, что рецензируемая программа 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к рабочей программе 

по дисциплине «Технология программирования» и может быть 

рекомендована для обучения магистрантов по направлению 710100 

«Информатика и вычислительная техника». 

  

 Рецензент, к.ф.-м.н., доцент и  
 зав. каф. ИСП:       Аркабаев Н.К. 
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Выписка из матрицы компетенций ООП специальности по направлению 710100 
«Информатика и вычислительная техника» 

 

 710100 – «Информатика жана эсептөө техникасы» багыты боюнча 
магистранттарды даярдоодогу билим берүү программасынын максаттары (М): 

М1. Магистранттарда компетенттик мамиленин негизинде социалдык-инсандык 
сапаттарды калыптандырууну улантуу, жалпы маданияттуулук деңгээлин жана 
кругозорун жогорулатуу; бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жана расмий тилдерде 
ишмердүүлүгүн жүргүзө алуусун өркүндөтүү, англис тилиндеги маалыматтарды колдоно 
алуу жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу; интеллектуалдык потенциалын, билимин жана 
билгичтиктерин Кыргызстандын ар тараптан өнүгүшү үчүн жүзөгө ашырууга даяр 
экендигин тарбиялоо, өлкө үчүн болгон патриоттук сезимдерин жогорулатуу. 
 М2. Билим берүү тутумунун, иш берүүчүлөрдүн жана регионалдык жана аймактык 
эмгек рыногунун талаптарына жооп берген тутумдук иш-аракеттердин негизинде 
магистрлерди теоретикалык жана практикалык жактан даярдоо; 
 М3: Ишканаларды жана уюмдарды башкарууда колдонулган автоматташтырылган 
маалымат тутумдарын долбоорлоо, түзүү, башкаруу, эксплуатациялоо жана техникалык 
тейлөө жаатындагы кесиптик маселелерди чечүүгө бүтүрүүчүлөрдүн жаңы муунун 
окутуу; 
 М4: Бүтүрүүчүлөрдү өзгөчө жеке сапаттарга ээ болуусу, компьютерлердин жана 
тармактардын жабдыктарынын жана программалык камсыздоосунун тез өзгөрүү 
шартында, жогорку технологиялуу тармактарда эмгек рыногундагы атаандаштык 
чөйрөсүндө иштөөгө даярдыгы, компьютерлерди жана тармактарды колдонгон уюмдун 
каржылык туруктуулугуна жана стратегиялык натыйжалуулугуна жетишүү үчүн кесиптик 
көйгөйлөрдү чечүү мүмкүнчүлүгү, анын жашоо циклинин ар кандай баскычтарында 
пайдалануу; 
 М5: Келечектеги бүтүрүүчүлөрдүн заманбап менталитетин, Кыргызстанда 
атаандаштыкка жөндөмдүү базар экономикасын, инновациялык бизнес жана коомду 
маалыматташтыруу процесстерин эске алуу менен калыптандыруу. 
 М6: Тажрыйбалардын илимий-техникалык маалыматтарын жыйноо, анализдөө 
жана тажрыйбаларды жүргүзүү менен аларды колдоно алуу, стратегиялык пландаштыруу, 
инвестицияларды жана гранттарды тартуу алкагында информациялык-коммуникациялык 
технологияларды пайдаланып чет элдик өнөктөштөр менен кызматташып иштөөгө жана 
тажрыйба бөлүшүүгө жетишүү көндүмдөрүн калыптандыруу. 
 710100 – «Информатика жана эсептөө техникасы» магистранттарды даярдоо 
багытынын НББПсында төмөнкүдөй күтүлүүчү натыйжалар (КН) пландаштырылат: 

 

№ Күтүлүүчү натыйжалар Компетенциялар 

КН1 

Долбоордук-конструктордук ишмердүүлүк: техникалык 
каражаттардын мүмкүнчүлүктөрүн, үлгүлөрүн жана 
колдонуучулардын талаптарын анализдөөнүн негизинде, 
кесиптик ишмердүүлүктүн объекттеринин өзүнчө 
компоненттерине коюлуучу талаптарды жана 
өзгөчөлүктөрдү иштеп чыгуу; аппараттык комплекстердин 
компоненттерин долборлоо; аппараттык комплекстерди 
эффективдүү ишке ашыруу үчүн программалоо 
каражаттарын жана эсептөө техника каражаттарын 
колдонууга жөндөмдүү 

КК-1, КК-2, КК-3,  

КК-4, КК-5, 

 КК-8 

КН2 

Технологиялык ишмердүүлүк: эсептөөчү системаларды, 
автоматташтырылган системалардын компоненттерин, 
программаларды, программалык комплекстерди алдыңкы 
технологияларды пайдалануу менен керектүү сапатта жана 

ЖИК-2, КК-11, 

КК-12 
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мөөнөттө түзүү; аппараттык-программалык комплекстерди 
тестирлөө жана оңдоо; программаларды жана аларды 
текшерүүнүн ыкмаларын иштеп чыгуу, кесиптик 
ишмердүүлүктүн объекттерин текшерүүнү өткөрүү; кесиптик 
ишмердүүлүктүн объектерин сыноочу программаларды жана 
сыноо усулдарын талдап иштеп чыгуу, сыноолорду 
жүргүзүүгө жөндөмдүү 

КН3 

Өндүрүштүк ишмердүүлүк: жаңы өндүрүмдү чыгарууда 
өндүрүштүк технологиялык процесстерди табууга жана 
өздөштүрүүгө; кесиптик ишмердүүлүктүн объекттерин 
иштеп чыгуунун технологияларын өздөштүрүү, өндүрүштөгү 
ар түрдүү татаал кырдаалдардан жана конфликтик 
ситуациялардан чыгымды азайтуу менен мыйзам чегинде 
чыга алууга; программалык өндүрүмдөрдүн эсептөөчү жана 
автоматташтырылган системдердин ишин көзөмөлдөп 
коштоого; кесипкөй ишмердиктин объекттерин 
эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүн өлчөөнүн усулдарын 
жана каражаттарын тандоого; эсептөөчү жана 
автоматташтырылган  системдердин системдик, 
инструменталдык жана колдонмо программалык 
жабдууларын орнотууга, калыптоого(настройка) жана 
тейлөөгө үйрөтүүгө жөндөмдүү 

ЖОЖК-1 

КН4 

Уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгү: кесиптик 
ишмердүүлүктүн объекттерин иштеп чыгуу жараянынын 
этаптарын талап кылынган сапатта жана мөөнөттө 
уюштуруу; кесиптик ишмердүүлүктүн объекттерин иштеп 
чыгуу жараянын баалоо, көзөмөлдөө жана башкаруу; 
кесиптик ишмердүүлүктүн объекттерин иштеп чыгуу 
жараянын уюштурууда технологияны, аспаптык 
каражаттарды жана ЭТ каражаттарды тандоого жөндөмдүү 

КК-11, КК-12 

КН5 

Түздөө-оңдоо ишмердүүлүгү: өздүк менчик программалар 
жана программалык комплекстерди талдап иштеп чыгуу, 
оңдоп түзөөдөн (отладка) өткөрүү, модернизациялоо; 
программаларды жана программалык комплекстерди оңдоп 
түзөө, тестирлөө үчүн усулдарды жана каражаттарды тандай, 
баалай билүү; эсептөө системаларынын жана 
автоматташтырылган системалардын аспаптык жана 
колдонмо программалык каражаттарды адаптациялоо жана 
тейлөөгө жөндөмдүү 

КК-9, КК-10 

КН6 

Илимий-изилдөө ишмердүүлүгү: илимий-изилдөөдөгү, 
долбоордук-конструктордук ишмердүүлүктөгү, башкаруу 
системаларындагы компьютердик технологиялардын жана 
чечим кабыл алууну колдоочу системалардын 
математикалык үлгүлөрүн, ыкмаларын тандоо; кабыл 
алынган долбоорлоо чечимдерин шартто жана анын 
тууралыгын аныктоо үчүн эксперименттерди өткөрүү; 
аткарылган иштердин жыйынтыктарынын негизинде 
илимий-техникалык отчетторду, презентацияларды даярдоо, 
изилдөө жыйынтыктарын статья, доклад түрүндө илимий-

техникалык конференцияларда чыгарууга жөндөмдүү  

ЖИК-5, КК-6,  

КК-7, 

КН7 
Инновациялык ишмердүүлүгү: өз ишмердүүлүк 
чөйрөсүндө үзгүлтүксүз пайда болуп жаткан жаңы 

ЖИК-4 
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инновацияларды өздөштүрүү, колдоно билүү жана аларга 
атаандаш идеяларды түзөө алуу; жаңы инновациялардын 
эффективдүүлүгүн баалай билүү, традициялык жана 
инновациялык ойлордун айырмачылыктарын изилдөө, 
түшүнө билүү, жаңы инновацияларды пайдалануу менен 
заманбап программалардын жана программалык 
комплекстердин үстүнөн иштөөгө, катышууга жөндөмдүү  

КН8 

Сервистик-тейлөө ишмердүүлүгү: жөнөкөй жана 
пайдалануучулардын бардык катмарларын эске алуу менен 
жасалган интерфейске ээ болгон программалык 
өндүрүмдөрдү түзүүгө жана пайдалана билүү, 

программалардын жана программалык комплекстердин 
үзгүлтүксүз иштеп туруусун жана алардын бүтүндүгүн 
камсыздап туруу, программалардын жана программалык 
комплектерди сервистик зарылчылыкка жараша 
адаптациялоого жана оңдоп түзөөгө жөндөмдүү 

ЖОЖК-2 

КН9 

Илимий-педагогикалык ишмердүүлүгү: түрдүү 
деңгээлиндеги билим берүү мекемелеринде тиешелүү 
багыттагы дисциплиналар боюнча педагогикалык иштерди 
жүргүзүүгө, лекциялык материалдарды, лабораториялык 
жана изилдөө комплекстерин иштеп чыгууга, окутуу 
процессинде методикалык колдоо көрсөтүүгө жөндөмдүү 

ЖИК-1, 

СИЖМК-4 

КН10 

Мамлекеттик жана расмий тилдерде иштөө 

жөндөмдүүлүгү: мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн 

оозеки жана жазуу сүйлөмдөрүн логикалык туура, 
аргументтүү жана ачык-айкын түзүүгө жана иш жүргүзө 
билүүгө, аткарылган илимий-техникалык жана өндүрүштүк 
маселелердин отчетторун түзө алат, аларды презентация, 
статья, доклад формасында баяндай алууга жөндөмдүү 

ЖИК-4, АК-2,  

КК-6, КК-7 

КН11 

Дүйнөлүк маалыматтарды колдонуу ишмердүүлүгү: адис 
өзүнүн ишмердүүлүк чөйрөсү боюнча англис тилинде эркин 
баарлашууга; башка дүйнөлүк тилдерде жарыяланган 
маалыматтарды алууга жана аларды өз ишмердүүлүк 
чөйрөсүндө колдоно билүүгө жөндөмдүү 

АК-3, ЖИК-2 

КН12 

Мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуу ишмердүүлүгү: 
жигердүү атуулдук позицияда болууда, атуулдук 
демократиялык коомдун баалуулуктарынын негизинде 
диалог жүргүзө билүүгө, экономикалык эффективдүүлүгү 
жогору болгон өндүрүмдөрдү (программаларды, 
программалык комплекстерди ж.б.) иштеп чыгууга 
жөндөмдүү. Региондорду өнүктүрүүрүүсүнө жана 
санариптештирүүсүнө салым кошуугажөндөмдүү 

СИЖМК-3, КК-5, 

КК-9, КК-10, КК-

11 

КН13 

Электрондук маалыматтар дүйнөсүндө иштөө 
жөндөмдүүлүгү: ар кандай электрондук маалыматтарды түзө 
билүүгө, окуй алууга, колдоно билүүгө, интернет тармагы 
боюнча демократиялык баалуулуктардын негизинде диалог 
жүргүзүүгө жөндөмдүү; команданын курамында интранет, 
интернет тармактарындагы электрондук маалыматтарды 
иштете алууга жөндөмдүү. региондорду өнүктүрүүсүнө жана 
санариптештирүүсүнө салым кошууга жөндөмдүү 

АК-1, СИЖМК-3, 

КК-1, ЖИК-3, 

КК-5, КК-9, КК-

10, КК-11 

КН14 Веб чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк: интернет тармагында АК-5, АК-6, КК-4 
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клиент-сервер технологияларын колдонуу менен веб 
тиркемелерди түзүүгө, берилгендер базаларын түзүүгө жана 
эң алдынкы технологиядагы берилгендер базасын башкаруу 
системалар менен иштей билүүгө, интернет тармагы боюнча 
бизнес долбоорлорду түзө жана ишке ашыра билүүгө, 
аракеттеги бизнес долбоорлорго катыша билүүгө жөндөмдүү 

КН15 

Өздүк өнүгүү ишмердүүлүгү: өздүк жетишкендиктерин 
баалай билүү жана кемчилдиктерине сын көз менен кароо, 
жетишкендиктерди андан ары өнүктүрүү жана 
кемчиликтерди кыска убакытта жоюу; жамааттык 
ишмердүүлүктү өнүктүрүү, коомдо кабыл алынган моралдык 
жана укуктук негизде социалдык өз-ара аракеттенишүүгө 
жөндөмдүү, элге сый, башка маданиятка толеранттуулук 
жана шериктештик мамилелерди колдоого даярдыкты 
көрсөтөт, ишмердик баарлашууну жүзөгө ашырууга 
жөндөмдүү: эл алдына чыгып сүйлөө, сүйлөшүүлөр, 
кеңешме өткөрүү, ишмердүүлүктө жазуу  түрүндө 
баарлашууга жөндөмдүү 

АК-4, СИЖМК-1, 

СИЖМК-2, 

СИЖМК-5, 

ЖИК-6 
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2.1. Цель дисциплины:  

Це л ь данной дисциплины –дать систематический обзор современных 
подходов и технологий командной разработки программного обеспечения , 
изучить и освоить инструментарий командной разработки программного 
обеспечения с применением разных технологий, рассмотреть методы 
управления командной разработкой ПО. 

2.2. Результаты обучения и реализуемые компетенции 

Дисциплина "Технология программирования" по направлению подготовки 
710100 - Информатика и вычислительная техника с присвоением 
академической степени «магистр» в соответствии с целями ООП и задачами 
профессиональной деятельности, должен обладать следующими 
компетенциями:  
а) универсальными:  

- общенаучными (ОК):  
• способен понимать и применять традиционные и инновационные 
идеи, находить подходы к их реализации и участвовать в работе над 
проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности 
(ОК-4);  

- инструментальными (ИК):  
• способен участвовать в разработке организационных решений 
(ИК-6). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК):  
• способен работать в коллективе, в том числе над 
междисциплинарными проектами (СЛК-5).  

 

б) профессиональными компетенциями (ПК):  
- монтажно-наладочная деятельность:  

• способен участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов (ПК-9);  

• способен сопрягать    аппаратные    и    программные    средства    
в    составе информационных и автоматизированных систем (ПК-10);   - 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  
• способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем (ПК-11).  

Профильные (ПРК): 
• Умеет создавать информационное, программное и организационное 
обеспечение с использованием типовых программных средств (ПРК-4). 

 
№  Результаты обучения  Перечень дисциплин, 

формирующие 
результаты обучения  

Перечень компетенций согласно 
ГОС, соответствующие результатам 
обучения и дисциплинам  

 Способен настраивать и Дисциплина  ОК  ИК  СЛК  ПК  ПРК 
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РО- 

1  

налаживать 
программно-

аппаратные комплексы 
(в зависимости от 
профиля предприятия 
это могут быть  
автоматизированные  
рабочие места 
операторов, технологов 
или конструкторов,  
комплексы 
медицинской 
диагностики, 
комплексы передачи 
сигналов на ТВ и радио 
или комплексы по 
защите информации и 
другие)  
 

 

 

Основы 
программирования 

2,4  6  -  2,9,10,

11  

4 

РО-

8 

Имеет навыки 
разработки 
программных средств с 
использованием 
современных 
технологий 
программирования 

2,3,4  1,5,6  5  2,3,9, 

10 

 

 

2.3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология программирования» входит в вариативную 

часть профессионального цикла. Дисциплина обучается в III семестре, 

является основной дисциплиной по подготовке специалистов данной 
направлении. Данной дисциплине выделено 4 кредита и предусмотрен 
экзамен в конце III семестра. 

 

2.4. Карта компетенций дисциплины 

 

Название и  
части модулей 

О
К

-2
 

О
К

-4
 

И
К

-6
 

С
Л

К
-5

 

П
К

-2
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

1 часть. 
 

+  +  +  + 

2 часть. 
 

 +  +    
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2.5. Технологическая карта дисциплины 

 
Вс

ег
о 

А
уд

. ч
ас

ы  

СР
С 

1-модуль  
(16 ч., 30 б.) 

2-модуль 

 (14 ч., 30 б.) 
Итоговый контроль 

(40 б.) Вс ег о 

Ауд. ч. 

СР
С 

Ру
бе

ж
ны

й 
ко

нт
ро

ль
 1

. 
(Р

К
-1

) 

Ауд. Ч. 

СР
C

 

Ру
бе

ж
ны

й 
ко

нт
ро

ль
 2

 

(Р
К

-2
) 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ия

 

СР
С 

И
то

го
вы

й 
ко

нт
ро

ль
 

(И
К

) 
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

_
я 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

_
я 

120 80 40 16 14 20 14 16 20 

Баллы 16 10 4 30 б. 16 10 4 30 б. 20 12 8 40 б 

Итоги модулей К1=16+10+4=30 б. К2=16+10+4=30 б. К3=20+12+8=40 б. 10

0 

 

Ауд. – аудиторные, РК – рубежный контроль, СРС – самостоятельная работа 
студентов, ИК – итоговый контроль, П – поощрительный балл. 
 

2.6. Карта  накапливаемости баллов по дисциплине 

 
Карта накапливаемости баллов – это информация, предоставляющая 

студентам сведения о количестве баллов, получаемых им по всем видам 

работ, проверок и контроля по каждой теме изучаемой дисциплины. 

На первой занятии, кроме общей информации, проводится 

ознакомление студентов с видами работ, контроли и картой накапливаемости 

баллов. В ходе занятий студентам регулярно проводятся напоминания о 

накапливаемости баллов. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны выполнить 

11лабораторых работ оговоренных рабочей программой. На лабораторных 

работах студенты осваивают работу с программным обеспечением путем 

выполнения плановых и индивидуальных заданий. В итоговой работе 

каждого рубежа в виде СРС дается выполнение проекта. 

Оценивание уровня знания студентов в модулях проводится 

следующим образом:  

В первом модуле проводятся два текущих контроля (ТК) и один 

рубежный контроль (РК). Каждый вид контроля оценивается по 30 балльной 

системе.  
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На 4 неделе занятий организуется ТК1, на 8 неделе – ТК2, а РК 

организуется также на 8 неделе.  

ТК1 оценивается по результатам освоения студентами лекционного 

материала, пройденных до 4 недели учебного процесса, выполненных 

лабораторных занятий и самостоятельных работ. Оценивание производится 

по средне-арифметической системе: ТК1 = Лек + Лаб + СРС3  

ТК2 оценивается по результатам освоения студентами 

лекционного материала, пройденных с 4 недели по 8 неделю учебного 

процесса, выполненных лабораторных занятий и самостоятельных работ. 

Оценивание производится по средне-арифметической системе: ТК2 = Лек + Лаб + СРС3  

Результаты оценивания ТК1 и ТК2 фиксируются в групповом журнале 

и ведомости. 

На 8 неделе по материалам первого модуля проводится первый 

рубежный контроль (РК1).  В РК1 включаются все пройденные и освоенные 

лекционные материалы, выполненные лабораторные и самостоятельные 

работы первого модуля. Оценивание РК1 производится по средне-

арифметической системе: РК1 = Лек + Лаб + СРС3  

Оценивание первого модуля (М1) производится путем вычисления 

средне-арифметического текущих контролей и  первого рубежного контроля: 

3

121
1

РКТКТКМ 
  

 Оценивание второго модуля производится по аналогичной схеме. 

Итоговый контроль включает все пройденные лекционные материалы, 

выполненные лабораторные работы и самостоятельные работы, включенные 
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в текущий семестр. Оценивание производится путем нахождения средне-

арифметического: 

3

СРСЛабЛекИК 
  

Экзаменнационный балл берется от средне-арифметического всех 

модулей, итогового контроля и дополнительного балла: 

Д ИКМ2М1Экз  

Д – дополнительный балл. Дополнительный балл (поощрительный) 

указан в проекте «Система оценивания знаний». 

2.7. Программа дисциплины 

1тема: Надежное программное средство как продукт технологии 
программирования (ЛР №1) 
Компетенции способен участвовать в разработке организационных 

решений (ИК-6); 

РОд РО-1: грамотное и целесообразное планирование и 
проектирование двумерных и трехмерных проектов; 
Способен обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности 

Цель темы Основы технологии программирования 

РОт Лекция 1ч. Ознакомится с ТП 

Лаб. 1 ч. Умеет создать программу 

СРС 2 с. Владеет новым знанием 

2 тема: Источники ошибок в программных средствах (ЛР №2) 

Компетенции ОК-2:способен использовать базовые положения 
математических наук при решении профессиональных 
задач;  

РОд РО-1: Способен настраивать и налаживать программно-

аппаратные комплексы 

Цель темы: Узнать источники ошибок в программных средствах 

РОт Лекция 1 ч. Знает источники ошибок 

Лаб. 1 ч. Может работать с ошибками  

3 тема: Общие принципы разработки программных средств (ЛР №3). 

Компетенции ОК-4: способен понимать и применять традиционные и 
инновационные идеи, находить подходы к их 
реализации и участвовать в работе над проектами, 
используя базовые методы исследовательской 
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деятельности; 
Цель темы Узнать принципы разработки программных средств 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает создать программу 

Лаб. 1 ч. Можеть работать с программой 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

4 тема: Внешнее описание программного средства (ЛР №4). 

Компетенции ОК – 6: способен на научной основе оценивать свой 
труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности; 

Цель темы Создать программные средства 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает описание ПС 

Лаб. 1 ч. Может создать программу 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

5 тема: Методы спецификации семантики функций (ЛР №5) 

Компетенции ОК-4:способен понимать и применять традиционные и 
инновационные идеи, находить подходы к их 
реализации и участвовать в работе над проектами, 
используя базовые методы исследовательской 
деятельности; 

Цель темы Основы спецификации  

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция  1 ч. Знает методы спецификации 

Лаб. 1 ч. Методы спецификации функций 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

6 тема: Архитектура программного средства (ЛР №6). 

Компетенции ОК-6: способен на научной основе оценивать свой труд, 
оценивать с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности; 

Цель темы Работа со программными средствами 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает архитектуру ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет создать программу 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

7 тема: Разработка структуры программы и модульное 
программирование (ЛР №7). 

Компетенции ОК – 6: способен на научной основе оценивать свой 
труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности; 

Цель темы Узнать о разработке программы 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1ч. Ознакомится с модульным 
программированием 

Лаб. 1 ч. Умеет работать с программами 

СРС 2 ч. Создает представление данных 

8 тема: Разработка программного модуля (ЛР №8). 

Компетенции СЛК-5:способен работать в коллективе, в том числе над 
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междисциплинарными проектами  
Цель темы Узнать разработку программного модуля 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1ч. Знает разработку ПМ 

Лаб. 1 ч. Умеет создать программу 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

9 тема: Доказательство свойств программ (ЛР №9). 

Компетенции ОК – 6: способен на научной основе оценивать свой 
труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности; 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает свойства программы 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

10 тема: Тестирование и отладка программного средства (ЛР №10). 

Компетенции ПК-10: способен сопрягать    аппаратные    и    
программные    средства    в    составе информационных 
и автоматизированных систем; 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает тестировать и отладку ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

11 тема: Обеспечение функциональности и надежности программного 
средства (ЛР №11). 

Компетенции ОК – 6: способен на научной основе оценивать свой 
труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности; 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает надежность ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

12 тема: Обеспечение качества программного средства (ЛР №12) 

Компетенции ОК-4: способен понимать и применять традиционные и 
инновационные идеи, находить подходы к их 
реализации и участвовать в работе над проектами, 
используя базовые методы исследовательской 
деятельности 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает обеспечить качество ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

13 тема: Документирование программных средств (ЛР №13) 

Компетенции ОК – 6: способен на научной основе оценивать свой 
труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности; 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Узнает документировать ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 
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14 тема: Управление разработкой и аттестация программного средства (ЛР 

№14) 

Компетенции ПК-10: способен сопрягать    аппаратные    и    
программные    средства    в    составе информационных 
и автоматизированных систем; 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает разработку ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 1 ч. Владеет новым знанием 

15 тема: Объективный подход к разработке программных средств (ЛР 
№15) 

Компетенции способен осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает разработку ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

16 тема: Компьютерная поддержка разработки и сопровождения 
программных средств (ЛР №16) 

Компетенции ПК-11: способен инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем.  

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает разработку ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 1 ч. Владеет новым знанием 

17 тема: Парадигма программирования (ЛР №17) 

Компетенции владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения и переработки информации, 
навыками работы с компьютером, как средством 
управления информацией, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ИК-5); 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает парадигму 
программирования 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

18 тема: Объектно-ориентированное программирование (ЛР №18) 

Компетенции ПК-3: разрабатывать интерфейсы «человек - 

электронно-вычислительная машина» 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает ООП 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

19 тема: Обеспечение качества программного средства (ЛР №19) 

Компетенции разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-
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вычислительная машина» (ПК-3); 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает обеспечить качество ПС 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

20 тема: Оценка качества процессов создания программного 
обеспечения (ЛР №20) 

Компетенции ОК-4: способен понимать и применять традиционные и 
инновационные идеи, находить подходы к их 
реализации и участвовать в работе над проектами, 
используя базовые методы исследовательской 
деятельности 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает оценить качество СПО 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать  

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

21, 22 тема: Парадигма программирования (ЛР №21-22) 

Компетенции способен готовить конспекты и проводить занятия по 
обучению сотрудников применению программно-

методических комплексов, используемых на 
предприятии (ПК-8). 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает основу программирования 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

23, 24 тема: Жизненный цикл программного обеспечения (ЛР №23-24) 

Компетенции ПК-3: разрабатывать интерфейсы «человек - 

электронно-вычислительная машина» 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает жизненный цикл ПО 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 1 ч. Владеет новым знанием 

25, 26 тема: Модульное программирование (ЛР №25-26) 

Компетенции ПК-2: способен освоить методики  использования 
программных средств для решения практических задач; 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает модульное 
программирование 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 1 ч. Владеет новым знанием 

27-28 тема: Прикладное ПО (ЛР №27-28) 

Компетенции ОК-4: способен понимать и применять традиционные и 
инновационные идеи, находить подходы к их 
реализации и участвовать в работе над проектами, 
используя базовые методы исследовательской 
деятельности; 

Результаты 
обучения темы 

Лекция 1 ч. Знает пркладную ПО 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 
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(РОт) СРС 2 ч. Владеет новым знанием 

29, 30 тема: Структурное программирование (ЛР №29-30) 

Компетенции ПК-3: разрабатывать интерфейсы «человек - 

электронно-вычислительная машина» 

Результаты 
обучения темы 
(РОт) 

Лекция 1 ч. Знает жизненный цикл ПО 

Лаб. 1 ч. Умеет программировать 

СРС 1 ч. Владеет новым знанием 

 

2.8. Тематический  план  распределения  часов  по  видам  занятий 

Наименование разделов 
дисциплины (модулей) и 

тем 

Аудиторные занятия 

СР
С 

И
сп

ол
ьз

уе
-м

ые
 

об
ра

зо
ва

те
ль

-

ны
е 

 т
ех

н.
 

Ф
ор

мы
  

Ко
нт

ро
ля

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

. з
ан

ят
.  

М
од

ул
ь 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ия

 

Эк
за

ме
н 

I модуль 30 30     1. МК 

 

2. ДМ 

 

3. 

ЭВМ 

 

 

 

T, КР, отчет,_лаб 

1. Надежное программное 
средство как продукт 
технологии 
программирования 

1 1     

2. Источники ошибок в 
программных средствах 

1 1     

3. Общие принципы 
разработки программных 
средств 

1 1     

4. Внешнее описание 
программного средства 

1 1     

5. Методы спецификации 
семантики функций 

1 1     

6. Архитектура 
программного средства 

1 1      

 

 

 

T, КР, отчет, лаб 

7. Разработка структуры 
программы и модульное 
программирование 

1 1     

8. Разработка 
программного модуля 

1 1     

9. Доказательство свойств 
программ 

1 1     

10. Тестирование и 
отладка программного 
средства 

1 1     

11. Обеспечение 
функциональности и 
надежности программного 
средства 

1 1       

12. Обеспечение качества 
программного средства 

1 1      

 

 

T, КР, отчет_лаб 
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13. Документирование 
программных средств 

1 1     1. МК 

 

2. ДМ 

 

3. 

ЭВМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МК 

 

2. ДМ 

 

3. 

ЭВМ 

14. Управление 
разработкой и аттестация 
программного средства 

1 1     T, КР, СР, 
отчет_лаб 

15. Объективный подход к 
разработке программных 
средств 

1 1     

16. Компьютерная 
поддержка разработки и 
сопровождения 
программных средств 

1 1     T, КР, отчет_лаб 

17. Парадигма 
программирования 

1 1     

18. Объектно-

ориентированное 
программирование 

1 1      

 

T, КР,  отчет_лаб 

19. Обеспечение качества 
программного средства 

1 1     

20. Оценка качества 
процессов создания 
программного 
обеспечения 

1 1     T, КР,  отчет_лаб 

21. Парадигма 
программирования 

2 2     

22. Жизненный цикл 
программного 
обеспечения 

2 2       

23. Модульное 
программирование 

2 2       

24. Прикладное ПО 2 2       

25. Структурное 
программирование 

2 2       

Итого за семестр: 30 30 4 1 2 54   

 
2.9. Календарно-тематический план  по видам занятий  

2.9.1. Лекция 

№ Наименование разделов, модулей, темы и учебных вопросов 

К-во 
часов 

I модуль 

1. Лекция № 1. Введение в технологию программирования 

1. Введение 

2. ТРПО 

Литература:  Основная: [2,4]. Дополнительная: [1,3]. 

 Контрольные вопросы:  
1. Что такое технология программирования?  

2. Что явилось причиной стремительного развития ПО?  

2 
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3. Чем отличаются программа и программное обеспечение? 

Формы проверки знаний: 
1. Опрос. 
2. Тест 

 

2.9.2.  Содержание лабораторных занятий 

№ Темы и содержание 
Количество 

часов 

1. 

 

Разработка программных продуктов 2 

2. Отладка, тестирование и сопровождение программ 2 

3. Инструментальные средства разработки программ 2 

4. Коллективная разработка программных средств 2 

5. Курсовое проектирование 4 

6. Проектирование 2 

7. Аттестация ПО 2 

8. Эволюция ПО 2 

9. Управление программными проектами 2 

10. Изучение методик разработки требований к ПО. 2 

11. Тестирование 2 

12. Управление стоимостью 2 

13. Конкретные инструменты используемые в проекте и причины выбора 
именно этих инструментов 

4 

Всего: 30 

Тестовый контроль проводится в виде опроса по теоретическим вопросам 
дисциплины при защите лабораторной работы. 

При изучении дисциплины студенты должны выполнить 15 лабораторных работ 
по темам, оговоренным рабочей программой. На лабораторных работах студенты 
осваивают работу с  путем выполнения индивидуальных заданий.  
Своевременной называется исполнение лабораторной работы в течение двух недель с 
момента предоставления задания по плану занятий. По результатам выполнения каждой 
лабораторной работы студенту выставляется оценка. 
 

2.9.3. Задания на самостоятельной работы студентов 

Тематики курсовых проектов 

1. База данных студентов образовательного учреждения. 
2. Электронный каталог литературы.  
3. Обработка анкетных данных.  
4. Информационная система образовательного учреждения. 
5. Контроль данных.  
6. Учет коммунальных платежей. 
7. Биржа труда. 
8. Касса аэрофлота.  
9. Справочник покупателя. 
10. Отдел кадров. 
11. Склад.  
12. Касса автовокзала.  
13. Справочник лекаря. 
14. Зачисление абитуриентов. 
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15. Сбербанк.  
16. Каталог радиодеталей (справочник радиомастера).  
17. Телепрограмма.  
18. Справочник астронома. 
19. Расписание автобусов. 
20. День здоровья в колледже.   
21. Учет оплаты за электроэнергию.  
22. Деканат. 
23. Техосмотр в ГАИ.   
24. Справочное бюро железнодорожного вокзала. 
25. Предприятие бытового обслуживания 

26. Бюро по ремонту квартир.   
27. Медпункт летного училища. 
28. Спортивная школа. 
29. Торговля. 
30. Регистратура.   
31. Медпункт. 
32. Таможня. 
33. Статистика. 
34. Администратор сети. 
35. Спорткомитет.  
36. Справочное бюро по учебным заведениям города. 
37. Справочное бюро по аптекам.   
38. Приемный покой стационара. 
39. Регистратура поликлиники.  
40. Справочное бюро по магазинам.  
41. Справочное бюро по ремонтным мастерским. 
42. Конкурс собак. 
43. Ателье по пошиву одежды.  
44. Конкурс породистых кошек.    

 

2.10. Задании итогового контроля 

 1. Что понимают под термином «технология программирования»? 

 2. Что называют подходом и чем подход отличается от метода? 

 3. Назовите основные периоды истории развития технологии 
программирования. Чем характеризуются эти периоды? Как изменялись 
основные подходы и используемые средства? 

 4. Дайте определение понятию «сложная иерархическая система». 
Какой подход используют при разработке таких систем? На каких 
характеристиках этих систем он основан? В чем особенность данного 
подхода при разработке программного обеспечения? 

 5. Что понимают под термином «жизненный цикл программного 
обеспечения»? Какие основные процессы включают в это понятие? 

 6. Назовите основные этапы разработки программного обеспечения. 
Какие основные задачи решаются на этих этапах? 

 7. Назовите основные модели жизненного цикла программного 
обеспечения. С чем связано появление новых моделей? 
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 8. Какие технологии называют CASE-технологиями? Почему? 

 9. Назовите основные составляющие любой CASE-технологии. 
 10. Перечислите основные положения технологии RAD. Какие 
программные системы нельзя разрабатывать с использованием этой 
технологии? 

 11. Что понимают под моделями качества процессов разработки 
программного обеспечения? Для чего они разработаны? Что гарантирует 
сертификация качества процессов? Почему? 

 12. Почему мы говорим, что современный этап развития технологии 
программирования характеризуется переходом от ремесленного к 
промышленному производству программного обеспечения? 

2.11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

2.11.1. Основная 

Мирошниченко Е.А. Технология программирования: Учебное пособие. — 

Томск: Изд. ТПУ, 2021. — 42 с. 
1. С. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения. Учебное 
пособие. — СПб.: Изд-во «Питер», 2016. — 480 с. 
2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 
примерами приложений на C++, 2-е изд. / Пер. с англ. — М.: «Издательство 
Бином», СПб: «Невский диалект», 2018. — 560 с. 

2.11.2. Дополнительная  
1. Коннолли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. 
Теория и практика: [пер. с англ.] / Т. Коннолли, К. Бегг. 

2.11.3. Информациялык камсыздоо 

1. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. http://www.citforum.ru 

2. Когаловский М.Р. Абстракции и модели в системах баз данных 
[Электронный ресурс]. //СУБД. 2018. №4, 5. С.7. Режим доступа: 
http://www.osp.ru/dbms/1998/04_05/07.htm. 

3. Чен П. П.-Ш. Модель «сущность-связь» - шаг к единому представлению 
данных [Электронный ресурс]. //СУБД. 2015. № 3, С.137 - 158. Режим 
доступа: http://www.osp.ru/dbms/1995/03/271.htm. 

 

2.12. Критерии оценки знаний студентов на экзамене. 

В II, III семестре установлен экзамен, результаты по дисциплине общий балл (Обалл) 

ставится следующим образом:  

Рейтинг 
(балл) 

Оценка по 
баллной системе 

Оценка GPA по 
цифровой 

эквивалентности 

Оценка по традиционной 
системе 

http://www.citforum.ru/
http://www.osp.ru/dbms/1998/04_05/07.htm
http://www.osp.ru/dbms/1995/03/271.htm
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87 – 100 А 4,0 Отлично 

80 – 86 В 3,33 Хорошо 
74 – 79 С 3,0 

68 – 73 Д 2,33 Удовлетворительно 
61 – 67 Е 2,0 

31 -60 FX 0 Не удовлетворительно 

 

В соответствии с действующими нормативными актами и рекомендациями 
Министерства образования и науки КР устанавливаются следующие критерии 
выставления оценок на экзаменах:  

- оценка "отлично" выставляется студенту, который обнаружил на экзамене 
всестороннее, систематическое и глубокое знание  учебно-программного материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, который усвоил 
основную литературу и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 
взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; 
- оценка "хорошо" выставляется студенту, который на экзамене обнаружил полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные в 
программе задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Как 
правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному выполнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

- оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему знание 
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, который ознакомился с основной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя; 
- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с 
основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми 
знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определенными соответствующей 
программой дисциплины. 
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3.1. Дисциплинанын максаты 

Дисциплинаны окутуунун максаты – заманбап программалоо технологияларынын 
усулдарын жана жалпы принциптерин үйрөнүү жана аны практикалык түрдө өздөштүрүү.  

Курсту окутуунун максаты НББПнын 2-максатынан келип чыгат: Магистранттер 
программалоо технологияларынын негизги түшүнүктөрү менен таанышат, программалык 
жабдылышты түзүү жана заманбап информациялык технологияларды анализдөө, 
долбоорлоонун теориясын үйрөнүшөт, объекттик-ориентирлөө ыкмасынын негизинде 
программалык жабдылыштын түрдүү түрүн иштеп чыгуу билгичтиги калыптанат. 
Программалык жабдылышты иштеп чыгууда колдонулган аспаптык каражаттар жана 
класстардын библиотекасы боюнча элес алып чече алууга даяр болот. 

3. 2.Дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжалары 

Дисциплинаны өздөштүрүүдө магистрант төмөнкү окутуу натыйжаларына 
жетишет: 
 Алгоритмдерди жана программаларды иштеп чыгуу технологиясын, отладкалоо 

методун жана түрдүү режимде ЭЭМде маселени чечүүнүн негизги жолдорун билет; 
 Маселени коюуну жана аны чечүүнүн алгоритмин, программалоонун прикладдык 

системасын колдонуп негизги программалык документтерди иштөөнү түзө алат жана 
алынган жыйынтыктарды сыноо жолу менен жүзөгө ашыра алат; Процедуралык 
жана объекттик-ориентирленген программалоо тилдерин, жогорку деңгээлдеги 
процедуралык программалоо тилдеринин алгоритмдерин, техникалык 
документацияларды жасалгалоо жана иштеп чыгуу каражаттарына жана методдоруна 
ээ болот, изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын математикалык методдорду колдонуу 
менен иштеп чыгууга, анализдөөгө жана синтездөөгө жөндөмдүү. 

3.3. Балл коюу саясаты 

Учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу текшерүүлөр «Билимди баалоо» 
жөнүндөгү жобо менен аныкталат. 

Студенттин билим деңгээли 30 жана 100 баллдык системаларда төмөнкү эрежеге 
ылайык коюлат: 

 

30 баллдык 
система 

Баллдар 
(Рейтинг) 

Тамгалык 
система 

боюнча баа 

GPA боюнча 
баалоонун 
цифралык 

эквиваленти 

Традициялык система 

боюнча баа 

26 - 30 87 – 100 А 4,0 Эң жакшы 

24 - 25 80 – 86 В 3,33 Жакшы 
22 - 23 74 – 79 С 3,0 

20 - 21 68 – 73 Д 2,33 Канааттандыраарлык 
18 - 19 61 – 67 Е 2,0 

9 - 17 31 -60 FX 0 Канааттандыраарлык 
эмес 0 - 8 0 - 30 F 0 

 

Экзаменде бааны коюуда объективдүүлүк жана акыйкаттуулук принциптеринин 
негизинде студенттин билиминин сапаты бардык тараптан анализделип, модулдук-

рейтингдик системанын жобосуна ылайык коюлат. 
3.4. Пререквизиттер: Информатика, программалоо. 

3.5. Постреквизиттер: Программалык инженерия. 
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3.6. Технологиялык карта 

Ба
ар

ы
 

А
уд

. с
аа

т 

СӨ
И

 

1-модул (46 с., 30 б.) 2-модул (44 с., 30 б.) Жыйынт. текш. (ЖТ) 
(40 б.) 

  
  
 Ж

ал
пы

 б
ал

л 

Ауд. саат 

СӨ
А

И
 

1
-а

ра
лы

кт
аг

ы
 

те
кш

. (
А

Т1
) 

Ауд. саат 

СӨ
А

И
 

2
-а

ра
лы

кт
аг

ы
 

те
кш

.(А
Т2

) 

Л
ек

ци
я 

Л
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ор
ат

ор
ия

 

СӨ
А

И
 

Сы
йл

ы
к 

ба
лл

 

Ж
Т 

(И
К

) 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

о-
ри

я 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

о-
ри

я 

90 36 54 10 8 28 10 8 26 

Баллдар 30 30 30 30 б. 30 30 30 30 б. 30 30 30 10 40 б 

Модулдар жана 
жыйынтыктоо-

чу текшерүүлөр 

УТ=(Лек+Лаб+ 

+СӨАИ)/3, 

М1=(УТ1+УТ2+ 

+АТ1)/3 

УТ=(Лек+Лаб+ 

+СӨАИ)/3, 

М2=(УТ3+УТ4+ 

+АТ2)/3 

ЖТ=(Лек+Лаб+ 

+СӨАИ)/3, 

Экз=(М1+М2+ 

+ЖТ)/3+10 

100 

 

Ауд. – аудиториялык, УТ – учурдагы текшерүү, АТ – аралык текшерүү, М – 

модулдар, СӨАИ – магистранттын өз алдынча иши, ЖТ – жыйынтыктоочу 

текшерүү. 

3.7. Баллдарды топтоонун картасы 

Баллдарды топтоонун картасы – сабактардын бардык түрлөрүндөгү 
текшерүү боюнча канча балл (максималдуу) ала тургандыгы жөнүндө 
магистранттерге жеткирилүүчү маалымат. 

Магистранттар баллдарды модулдарда төмөнкүдөй топтошот: 
1-модулда эки учурдагы текшерүү (УТ1, УТ2) жана бир 

аралыктагы текшерүү (АТ1) уюштурулат. Ар бир текшерүү үчүн 30 
баллдык баалоо системасы колдонулат. Баллдар тапшырмалар менен кошо 
тааныштырылат. 

УТ1 текшерүүсү 4-жумада, УТ2 текшерүүсү 8-жумада уюштурулат, 
ал эми аралыктагы текшерүү дагы 8-жумада уюштурулат.  

УТ1 деп 4-жумага чейин өтүлгөн лекциялык материалдарды 
өздөштүргөндүгү, аткарылган лабораториялык жана өз алдынча иштер  

боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз: 

3

АИСЛабЛек
1УТ


 . 

УТ2 деп сабак башталгандан баштап 4-жумадан 8-жумага чейин 
өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган 
лабораториялык жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун 

арифметикалык орточосун алабыз: 
3

АИСЛабЛек
2УТ


 . 

Ведомостго жана журналга УТ1, УТ2 лердин жыйынтыктары 
коюлат.  

8-жумада 1-модулдун материалдары боюнча 1-аралыктагы 
текшерүү уюштурулат. Мында 1-модулда өтүлгөн лекциялык 
материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган лабораториялык жана өз 
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алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз: 

3

АИСЛабЛек
1АТ


 . 

1-модулда баалоо учурдагы текшерүүлөрдүн жана 1-аралыктагы 
текшерүүнүн арифметикалык орточосу менен аныкталат: 

3

1АТ2УТ1УТ
1М


 . 

2-модулдагы баалоо 1-модулдагы баалоо сыяктуу эле аткарылат. 
Жыйынтыктоочу текшерүүдө семестрде ичинде өтүлгөн лекциялык 

материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган лабораториялык жана өз 
алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз: 

3

АИСЛабЛек
ЖТ


  

Экзамендеги баалоо модулдардын жана жыйынтыктоочу 
текшерүүнүн арифметикалык орточосу менен сыйлык (С) баллдардын 
суммасы менен аныкталат: 

С
3

ЖТ2М1М
Экз 


 . 

Баллдар тапшырмаларды берүүдө кошо көрсөтүлөт.  C – сыйлык 
баллдар «Билимди баалоо системасы» жөнүндөгү жободо көрсөтүлгөн. 

3.8. Дисциплинанын кыскача мазмуну 

Программалоо технологиясына киришүү. Программалык каражат 
түшүнүгү. Программалоо технологиясы жана анын өнүгүүсүнүн негизги 
этаптары. Татаал программалык системаларды иштеп чыгуунун 
проблемалары.  Программалык каражаттын жашоо цикли. ПЖдын 
архитектурасы. ПСны түзүүдөгү системалык анализ. 

Программалык жабдылышты долбоорлоо процессин уюштуруу. ПСны 
иштеп чыгууда системалык ыкма. Иштетүүнүн моделдери: каскаддуу, аралык 
текшерүү менен, спиралдуу ж.б.у.с. 

Программалык жабдылышты долбоорлоо методдору. ПЖды 
долбоорлоодо декомпозицияны жана абстракцияны колдонуу. Берилгендерди 
жана процедураны спецификациялоо. Сырткы жана ички спецификация. 

Маселенин декомпозициясы. ПЖдын структурасын долбоорлоо методдору. 
Берилгендерди жана программаларды коргоо методдору. Программалык 
каражаттын жашоо цикли. 

Программалоонун парадигмасы: визуалдык, функционалдык, 

процедуралык, объекттүү-ориентирленген ж.б.  
 Программалык кодду түзүү технологиясы. Стандарттык компоненттердин, 
объекттердин библиотекасы. Колдонуучу менен долбоорлоо интерфейси.  
 Программалык жабдылышты коллективдүү иштеп чыгуу технологиясы. 
ПЖды коллективдүү иштеп чыгууну колдоо каражаттарын 
классификациялоо.  
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Программалык жабдылышты иштеп чыгуунун технологиялык 
каражаттары. Иштеп чыгуунун аспаптык каражаттары.  

Отладкалоо методдору жана программаны тестирлөө. Программалык 
катанын категориялары. Тесттердин типтери. Пландоо этабында тестирлөө.  

Программалык продукттардын сапатын баалоо жана документтештирүү. 
Программалык каражаттарды иштеп чыгуу процессинде түзүлгөн 
документтештирүү.  

3.9. Лекциялык жана лабораториялык сабактардын календардык 

тематикалык планы 

№ 

Лекциялык жана лабораториялык сабактардын 
темаларынын аталыштары 

Сааттардын 
саны 

Лекция 
Лаб. 
сабак 

1  Программалоо технологиясына киришүү  1  

2 Программалык жабдылыштын жашоо цикли  2  

3 Программалык жабдылышты иштеп чыгуунун 
методологиясы жана моделдери  2  

4 Программалык жабдылыштын сапаты (1-ЛИ). 2 2 

5 ПЖга талаптарды коюунун усулдары. ПЖга талаптарды 
коюунун анализи жана деңгээлдери (2-ЛИ).  1 2 

6 Программалоо технологиясынын аспаптары (3-ЛИ).  1 2 

7 Системалык программалык жабдылыш (4-ЛИ).  1 2 

8 Колдонмо программалык жабдылыш (5-ЛИ). 2 2 

9 Инструменталдык системалар (6-ЛИ). 1 2 

10 Программалоо стили (7-ЛИ). 1 2 

11 Программалоо тилдерин классификациялоо (8-ЛИ). 2  

12 Модулдук программалоо (9-ЛИ).  1 2 

13 Структуралык программалоо (10-ЛИ). 2 2 

14 Программалык жабдылыштын каталары (11-ЛИ). 1 2 

15 Программалык продукттарды иштеп чыгуу (12-ЛИ) 1 2 

16 Программаны отладкалоо, тестирлөө жана колдоо (13-

ЛИ) 2 2 

17 Программаны иштеп чыгуунун инструменталдык 
каражаттары (14-ЛИ) 1 2 

18 Программалык каражаттарды коллективдүү иштеп 
чыгуу (15-ЛИ) 2 2 

19 Курстук долбоорлоо (16-ЛИ) 2 2 

20 Программалык система 2 2 

Баары: 30 30 
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3.10. Окуу-методикалык камсыздалышы  
3.10.1. Негизги адабияттар 

3. Мирошниченко Е.А. Технология программирования: Учебное пособие. 
— Томск: Изд. ТПУ, 2021. — 42 с. 

4. С. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения. Учебное 
пособие. — СПб.: Изд-во «Питер», 2016. — 480 с. 

5. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 
примерами приложений на C++, 2-е изд. / Пер. с англ. — М.: 
«Издательство Бином», СПб: «Невский диалект», 2018. — 560 с. 
3.10.2. Кошумча адабияттар 

1. Коннолли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. 
Теория и практика: [пер. с англ.] / Т. Коннолли, К. Бегг. 

3.10.3. Информациялык камсыздоо 

1. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. http://www.citforum.ru 

2. Когаловский М.Р. Абстракции и модели в системах баз данных 
[Электронный ресурс]. //СУБД. 2018. №4, 5. С.7. Режим доступа: 
http://www.osp.ru/dbms/1998/04_05/07.htm. 

3. Чен П. П.-Ш. Модель «сущность-связь» - шаг к единому представлению 
данных [Электронный ресурс]. //СУБД. 2015. № 3, С.137 - 158. Режим 
доступа: http://www.osp.ru/dbms/1995/03/271.htm. 

3.11. Баалар боюнча маалымат 

Учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу текшерүүлөр «Билимди 
баалоо» жөнүндөгү жобо менен аныкталат. 

Магистранттын билим деңгээли 100 баллдык системада төмөнкү 
эрежеге ылайык коюлат: 

 

Рейтинг 
(балл) 

Тамгалык 
система 

боюнча баа 

GPA боюнча 
баалоонун 
цифралык 

эквиваленти 

Традициялык системе  
боюнча баа 

87 – 100 А 4,0 Эң жакшы 

80 – 86 В 3,33 Жакшы 
74 – 79 С 3,0 

68 – 73 Д 2,33 Канааттандыраарлык 
61 – 67 Е 2,0 

31 -60 FX 0 Канааттандыраарлык 
эмес 0 - 30 F 0 

 

Экзаменде бааны коюуда объективдүүлүк жана акыйкаттуулук 
принциптеринин негизинде магистранттин билиминин сапаты бардык 
тараптан анализделип, модулдук-рейтингдик системанын жобосуна ылайык 

http://www.citforum.ru/
http://www.osp.ru/dbms/1998/04_05/07.htm
http://www.osp.ru/dbms/1995/03/271.htm
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коюлат. 
3.12. Курстун саясаты 

Магистранттарга коюлуучу талаптар: 
а) сабактарга сөзсүз катышуу;  
б) практикалык (семинардык) сабактардагы активдүүлүгү; 
в) сабактарга, үй тапшырмасын жана өз алдынча иштерди аткарууга даярдыгы ж.б. 
г) калтырган сабактардын конспектисин өз алдынча даярдап келип, окутуучуга 
баяндап бериши. 

Төмөнкүлөргө жол берилбейт:  
а) сабактарга кечигүү жана сабактан кетип калуу; 
б) сабак учурунда уюлдук телефонду пайдалануу; 
в) жалганчылык жана көчүрүп алуу (плагиат); 
г) тапшырмаларды өз убагында тапшырбоо ж.б. 

3.13. Калтырылган сабакты толуктоо (отработка) 
Магистрант калтырылган сабакта өтүлгөн теманы өз алдынча өздөштүрүп, 

деканаттын уруксат кагазы менен кафедрага келип, предметникке (предметник талап 
кылган формада) теманы кайрадан тапшырат. Калтырылган сабакты толуктоо аралык 
текшерүүгө чейин кабыл алынат жана модулдук баллдарга таасир этет. Калтырылган 
сабак толукталбаса, ар бир калтырылган сабак үчүн предметник модулдан 2 балл кемитет. 
Предметник кайра тапшырууну атайын журналга каттап, деканаттын уруксат кагазына 
«калтырылган сабак толукталды» деген белгини коюп берет. 

3.14. Магистранттардын өз алдынча иштери үчүн тапшырмалар 
(МӨАИ) 

3.14.1. Билүү, түшүнүү жана колдонуу үчүн берилген тапшырмалар 

1. Билим берүү мекемесиндеги магистранттердин берилгендер базасы 

2. Адабияттардын электрондук каталогу 

3. Анкеталуу берилгендерди кайра иштетүү 

4. Билим берүү мекемесинин информациялык системасы 

5. Берилгендерди текшерүү 

6. Коммуналдык төлөөлөрдүн эсеби 

7. Эмгек биржасы 

8. Аэробилет кассасы 

9. Сатып алуучунун справочниги 

10. Кадрлар бөлүмү 

 

 3.14.2. Анализдөө жана синтездөө үчүн берилген тапшырмалар 

11. Кампанын берилгендер базасынын колдонулушу 

12. Автовокзал кассасынын пайдасы 

13. Дарыгердин справочнигинин пайдасы 

14. Абитуриенттерди каттоонун колдонулушу 

15. Сбербанктын практикалык пайдасы 

16. Радиодеталдардын каталогунун устага пайдасы 

17. Телепрограмма 

18. Астроном справочнигин табуу. 

3.14.3. Баалоо үчүн берилген тапшырмалар 

19. Программада ден соолук күнүн белгилөөнү табуу 

20. Электрэнергиясына төлөөнүн эсебин программалоо 
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21. Деканаттын ишмердүүлүгүн программалоо 

22. МАИде техникалык кароону программалаштыруу 

23. Батирлерди ремонттоо бюросун автоматташтыруу 

24. Спорттук мектеп түзүү боюнча программа 

25. Шаардагы окуу мекемелери боюнча бюро түзүүнү автоматташтыруу 

26. Аптека боюнча маалыматтык бюро түзүүнү автоматташтыруу 

27. Дүкөндөр боюнча маалыматтык бюро түзүүнү автоматташтыруу 

3.15. Жыйынтыктоочу экзамендин программасы 

1. ЭЭМде маселелерди чечүү этаптарын мүнөздөгүлө. 
2. Алгоритм деген эмне? Алгоритмге мисалдар келтиргиле. 

3. Алгоритмдин касиеттерин мисалдар менен чечмелегиле. 

4. Негизги алгоритмдик структураларды атагыла жана алардын 
колдонуу сферасын көрсөткүлө.  

5. Тармактануучу алгоритмдердин практикада колдонулушуна 
мисалдар келтиргиле. 

6. Цикл түшүнүгүнүн аныктамасын бергиле. Циклге мисалдар 
келтиргиле. 

7. Турактуу жана өзгөрмө чоңдуктарды мүнөздөгүлө, мисалдар менен 
колдонулушун түшүндүргүлө. 

8. Структуралык программалоо принцибин мисалдар менен 
баяндагыла.  

9. Чоңдуктардын типтерин (бүтүн, чыныгы, логикалык, символдук) 
атагыла жана ар бир типти мүнөздөгүлө.  

10. Жардамчы алгоритмдердин функциясын түшүндүргүлө. 

Формалдык жана чыныгы параметрлердин айырмасын мисалдарда 
көрсөткүлө. 

11. Математикалык функцияларга мисалдар келтиргиле. Алгебралык 
туюнтмалардын жазылышын көрсөткүлө. 

12. Логикалык туюнтмаларга мисалдар келтиргиле, аларды жазуу 
эрежелерин баяндагыла жана эсептөө ыкмаларын түшүндүргүлө. 

13. Консолдук режимде кийирүү жана чыгаруу процедураларын 
түшүндүргүлө.  

14. Форматтуу чыгарууну мисалдар менен программасын түзгүлө. 

15. Шарттуу инструкцияга мисалдар келтиргиле. 

16. Тандоо инструкциясын колдонуу менен мисалдарды чыгаргыла. 

17. Шарты алдында же акырында берилген циклдерге мисалдар 

келтиргиле. 

18. Параметрлүү циклдерди колдонулушун мисалдар менен 
түшүндүргүлө. 

19. Бир ченемдүү массивдерди колдонуу менен чечилүүчү 
маселелерди баяндагыла жана мисалдар келтиргиле. 

20. Эки ченемдүү массивдердин математикадагы колдонулуштарына 
мисалдар келтиргиле. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Технология программирования 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 710100 “ИВТ”  

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКА - магистр 

 
ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств по дисциплине «Технология программирования» 

1. Ожидаемые результаты и компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Технология программирования» направлен на 

формирования следующих универсальных компетенций:  
общенаучными (ОК): 
 cпособен глубоко понимать и критически оценивать новейшие теории, методы и 
способы, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для приобретения новых знаний (ОК-1); 

- инструментальными (ИК): 
способен к дальнейшему самостоятельному обучению (ИК-4); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
- способен руководить коллективом, в том числе  междисциплинарными проектами, 
влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижении целей направлении, корректно 
оценивать качество результатов деятельности (СЛК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 способен анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по 
теме исследования, выбирать методики и средства решения задач (ПК-2); 

 способен к постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и 
практикумов по дисциплинам направления (ПК-6); 

 способен готовить технических заданий на разработку проектных решений (ПК-8); 

 способен проектировать и применять инструментальные средства реализации 
программно-аппаратных проектов (ПК-13). 
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Перечень оценочных средств 

 

№ Вид 
деятельности 

Определения Примечание 

1. Парная работа Парная работа – взаимодействие 
участников учебного процесса в парах 
сменного состава («обучая — учусь») 

Используется в 
различных формах 
деятельности 

2. Групповая 
работа 

Групповая работа – это взаимодействие в 
малых группах, где обсуждение 
происходит с каждым и решения 
принимаются сообща 

Используется в 
различных формах 
деятельности 

3. Работа с 
контрольными 
карточками 

Контрольные карточки могут содержать 
вопросы, оформленные в виде тестовых 
заданий, вопросов соответствий, 
контрольных заданий и др. 

 

4. Исследователь-

ская работа 

Исследовательская работа – продукт 
самостоятельной работы студента, 
представляющий собой решение 
определенной учебно-практической 
научной темы 

 

5. Элективный 
(выброчный) 
тест 

Тест – система стандартизированных 
заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

 

6. Выполнение 
практических и 
лабораторных 
заданий 

Практическое (лабораторное) задание – 

задание задаваемое преподавателем 
студенту для самостоятельного 
выполнения, в целях усвоения 
пройденного материала 

Выполняется в 
тетрадях 

7. Конспектирова
ние 

Конспект (лат. conspectus — обозрение, 
обзор, очерк) — краткое изложение 
содержания нового материала 

в тетради 

8. Выполнение 
реферата 

Реферат – продукт самостоятельной 
работы студента по определённой теме, в 
котором собрана информация из одного 
или нескольких источников, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде. 

На листах формата 
А4, объемом 2-15 

листа 

9. Авторизация 
системы 

В информационных 
технологиях посредством авторизации 

устанавливаются права доступа к 
информационным ресурсам и системам 
обработки данных. 

 

10. Установка 
программного 
обеспечения; 

Установка программного 
обеспечения, инсталляция — процесс 
установки программного обеспечения 

(Pascal ABC) на компьютер конечного 
пользователя 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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11. Презентация 
проектной 
работы 

Презентация, на основе программного 
обеспечения, для демонстрации конечного 
продукта, сопровождается устным 
пояснением 

Представление прак-

го рез-та. на основе 
пройденных 
материалов 

12. Графические 
(визуальные) 
организаторы 

Генерирование, визуализация, 
структурирование идей в процессе 
изучения и организации информации, 
разрешения проблем, принятия решений 

Диаграммы Венна, 
Т-диаграммы, 
графические 
органайзеры 
сравнения и 
сопоставления и т.д. 

13. Подготовка 
портфолио 

Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах. 

используется весь 
семестр 

14. Дополни 
предложение 

Дополняя предложение, учащиеся 
активизируют предварительные знания 

 

15. Составление 
кластера 

Кластер представляется, как 
подмножество результатов поиска, 

связанных единством темы 

понятие 
используется в 
итоговых занятиях 

Критерии оценивания 
№ Вид деятельности Критерии оценивания Баллы 

1. Дополни 
предложение 

1. Дополняя предложение, учащиеся 
активизируют предварительные 
знания 

2. Повторение освоенных понятий и 
терминов, освоение новых  

3. Воспроизведение 

4. Продумайте ключевые слова по 
теме. Это должно быть слово, 
которое может стать подлежащим в 
предложении и значение которого 
известно учащимся, то есть это не 
должно быть абстрактным 
понятием. 

 Полный объем 
работы: 5 б; 

 

 Неполный: 3 б; 
 

 Минимальный: 1 б 

 

 

2. Графические 
организаторы для 
активизации: 
мишень  практика 

1. Учащиеся заполняют мишень 
идеями и именами людьми, 
которые относятся к теме урока 

2. Запоминание и понимание 

3. Письмо (короткие записи) и 
говорение (неформальное) 

4. Раздайте каждому учащемуся 
рисунок мишени 

в практических уроках 
используется 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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3. Составление 
кластера 

1.  Приобретение новых знаний с 
большой степенью 
самостоятельности;  

2.  Восприятие, обобщение и анализ 
итоговой информации; 

3.  Выделение и объединение 
однородных элементов, связанных 
единством темы; 

4.  Грамотное составление наглядной 
схемы; 

5.  Использование различных методов 
построений схем 

6.  Обоснование принимаемых 
решений 

 

 Полный объем 
работы: 5 б; 

 

 Неполный: 3 б; 
 

 Минимальный: 1 б 

 

 

 

4.1. Критерии оценки на экзамене 

 

         Выставление оценок на экзаменах осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа качества знаний студентов, и 

других положений, способствующих повышению надежности оценки знаний 

обучающихся и устранению субъективных факторов. 

        В соответствии с действующими нормативными актами и рекомендациями 

Министерства образования и науки КР устанавливаются следующие критерии 

выставления оценок на экзаменах по гуманитарным, естественным, техническим и другим 

дисциплинам: 

- оценка "отлично" выставляется студенту, который обнаружил на экзамене 

всестороннее, систематическое и глубокое знание  учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, который усвоил 

основную литературу и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; 

- оценка "хорошо" выставляется студенту, который на экзамене обнаружил полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные в 

программе задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному выполнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 



38 

 

- оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, который ознакомился с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется 

студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не 

овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и 

определенными соответствующей программой курса (перечень основных знаний и 

умений, которыми должны овладеть магистранты, является обязательным элементом 

рабочей программы курса). 
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Лекция 1. НАДЕЖНОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО КАК ПРОДУКТ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ    
 Понятие информационной среды процесса обработки данных. 
Программа как формализованное описание процесса. Понятие о 
программном средстве. Понятие ошибки в программном средстве. 
Неконструктивность понятия правильной программы. Надежность 
программного средства. Технология программирования как технология 
разработки надежных программных средств. Технология программирования 
и информатизация общества.   1.1. Программа как формализованное 
описание процесса обработки данных. Программное средство. Целью 
программирования является описание процессов обработки данных (в 
дальнейшем - просто процессов). Согласно ИФИПа: данные (data) - это 
представление фактов и идей в формализованном виде, пригодном для 
передачи и переработке в некоем процессе, а информация (information) - это 
смысл, который придается данным при их представлении. Обработка данных 
(dataprocessing) - это выполнение систематической последовательности 
действий с данными. Данные представляются и хранятся на т.н. носителях 
данных. Совокупность носителей данных, используемых при какой-либо 
обработке данных, будем называть информационной средой (datamedium). 
Набор данных, содержащихся в какой-либо момент в информационной среде, 
будем называть состоянием этой информационной среды. Процесс можно 
определить как последовательность сменяющих друг друга состояний 
некоторой информационной среды. Описать процесс - это значит определить 
последовательность состояний заданной информационной среды. Если мы 
хотим, чтобы по заданному описанию требуемый процесс порождался 
автоматически на каком-либо компьютере, необходимо, чтобы это описание 
было формализованным. Такое описание называется программой. С другой 
стороны, программа должна быть понятной и человеку, так как и при 
разработке программ, и при их использовании часто приходится выяснять, 
какой именно процесс она порождает. Поэтому программа составляется на 
удобном для человека формализованном языке программирования, с 
которого она автоматически переводится на язык соответствующего 
компьютера с помощью другой программы, называемой транслятором. 
Человеку (программисту), прежде чем составить программу на удобном для 
него языке программирования, приходится проделывать большую 
подготовительную работу по уточнению постановки задачи, выбору метода 
ее решения, выяснению специфики применения требуемой программы, 
прояснению общей организации разрабатываемой программы и многое 
другое. Использование этой информации может существенно упростить 
задачу понимания программы человеком, поэтому весьма полезно ее как-то 
фиксировать в виде отдельных документов (часто не формализованных, 
рассчитанных только для восприятия человеком). Обычно программы 
разрабатываются в расчете на то, чтобы ими могли пользоваться люди, не 



40 

 

участвующие в их разработке (их называют пользователями). Для освоения 
программы пользователем помимо ее текста требуется определенная 
дополнительная документация. Программа или логически связанная 
совокупность программ на носителях данных, снабженная программной 
документацией, называется программным средством (ПС). Программа 
позволяет осуществлять некоторую автоматическую обработку данных на 
компьютере. Программная документация позволяет понять, какие функции 
выполняет та или иная программа ПС, как подготовить исходные данные и 
запустить требуемую программу в процесс ее выполнения, а также: что 
означают получаемые результаты (или каков эффект выполнения этой 
программы). Кроме того, программная документация помогает разобраться в 
самой программе, что необходимо, например, при ее модификации.   1.2. 

Неконструктивность понятия правильной программы. Таким образом, можно 
считать, что продуктом технологии программирования является ПС, 
содержащее программы, выполняющие требуемые функции. Здесь под 
«программой» часто понимают правильную программу, т.е. программу, не 
содержащую ошибок. Однако, понятие ошибки в программе трактуется в 
среде программистов неоднозначно. Согласно Майерсу [1.2, стр. 10-13] 

будем считать, что в программе имеется ошибка, если она не выполняет того, 
что разумно ожидать от нее пользователю. «Разумное ожидание» 
пользователя формируется на основании документации по применению этой 
программы. Следовательно, понятие ошибки в программе является 
существенно не формальным. В ПС программы и документация взаимно 
увязаны, образуют некоторую целостность. Поэтому правильнее говорить об 
ошибке не в программе, а в ПС в целом: будем считать, что в ПС имеется 
ошибка (softwareerror), если оно не выполняет того, что разумно ожидать от 
него пользователю. В частности, разновидностью ошибки в ПС является 
несогласованность между программами ПС и документацией по их 
применению. В работе [1.3] выделяется в отдельное понятие частный случай 
ошибки в ПС, когда программа не соответствует своей функциональной 
спецификации (описанию, разрабатываемому на этапе, предшествующему 
непосредственному программированию). Такая ошибка в указанной работе 
называется дефектом программы. Однако выделение такой разновидности 
ошибки в отдельное понятие вряд ли оправданно, так как причиной ошибки 
может оказаться сама функциональная спецификация, а не программа. Так 
как задание на ПС обычно формулируется не формально, а также из-за того, 
что понятия ошибки в ПС не формализовано, то нельзя доказать 
формальными методами (математически) правильность ПС. Нельзя показать 
правильность ПС и тестированием: как указал Дейкстра [1.4], тестирование 
может лишь продемонстрировать наличие в ПС ошибки. Поэтому понятие 
правильной ПС неконструктивно в том смысле, что после окончания работы 
над созданием ПС мы не сможем убедиться, что достигли цели.   1.3. 

Надежность программного средства. Альтернативой правильного ПС 
является надежное ПС. Надежность (reliability) ПС - это его способность 
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безотказно выполнять определенные функции при заданных условиях в 
течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью 
[1.5]. При этом под отказом в ПС понимают проявление в нем ошибки [1.2, 
стр. 10-13]. Таким образом, надежное ПС не исключает наличия в нем 
ошибок - важно лишь, чтобы эти ошибки при практическом применении 
этого ПС в заданных условиях проявлялись достаточно редко. Убедиться, что 
ПС обладает таким свойством можно при его испытании путем тестирования, 
а также при практическом применении. Таким образом, фактически мы 
можем разрабатывать лишь надежные, а не правильные ПС. ПС может 
обладать различной степенью надежности. Как измерять эту степень? Так же 
как в технике, степень надежности можно характеризовать [1.2, стр. 10-13] 

вероятностью работы ПС без отказа в течение определенного периода 
времени. Однако в силу специфических особенностей ПС определение этой 
вероятности наталкивается на ряд трудностей по сравнению с решением этой 
задачи в технике. Позже мы вернемся к более обстоятельному обсуждению 
этого вопроса. При оценке степени надежности ПС следует также учитывать 
последствия каждого отказа. Некоторые ошибки в ПС могут вызывать лишь 
некоторые неудобства при его применении, тогда как другие ошибки могут 
иметь катастрофические последствия, например, угрожать человеческой 
жизни. Поэтому для оценки надежности ПС иногда используют 
дополнительные показатели, учитывающие стоимость (вред) для 
пользователя каждого отказа.   
1.     Технология программирования как технология разработки надежных 
программных средств. В соответствии с обычным значением слова 
«технология»под технологией программирования (programmingtechnology) 
будем понимать совокупность производственных процессов, приводящую к 
созданию требуемого ПС, а также описание этой совокупности процессов. 
Другими словами, технологию программирования мы будем понимать здесь 
в широком смысле как технологию разработки программных средств, 
включая в нее все процессы, начиная с момента зарождения идеи этого 
средства, и, в частности, связанные с созданием необходимой программной 
документации. Каждый процесс этой совокупности базируется на 
использовании каких-либо методов и средств, например, компьютер (в этом 
случае будем говорить о компьютерной технологии программирования). В 
литературе имеются и другие, несколько отличающиеся, определения 
технологии программирования.Используется в литературе и близкое к 
технологии программирования понятие программной инженерии, 
определяемой как систематический подход к разработке, эксплуатации, 
сопровождению и изъятию из обращения программных средств. Именно 
программной инженерии (softwareengineering) посвящена упомянутая работа 
[1.3]. Главное различие между технологией программирования и 
программной инженерией как дисциплинами для изучения заключается в 
способе рассмотрения и систематизации материала. В технологии 
программирования акцент делается на изучении процессов разработки ПС 
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(технологических процессов) и порядке их прохождения - методы и 
инструментальные средства разработки ПС используются в этих процессах 
(их применение и образуют технологические процессы). Тогда как в 
программной инженерии изучаются различные методы и инструментальные 
средства разработки ПС с точки зрения достижения определенных целей – 

эти методы и средства могут использоваться в разных технологических 
процессах (и в разных технологиях программирования). Не следует также 
путать технологию программирования с методологией программирования. В 
технологии программирования методы рассматриваются «сверху» - с точки 
зрения организации технологических процессов, а в методологии 
программирования методы рассматриваются «снизу» - с точки зрения основ 
их построения методология программирования определяется как 
совокупность механизмов, применяемых в процессе разработки 
программного обеспечения и объединенных одним общим философским 
подходом). Имея ввиду, что надежность является неотъемлемым атрибутом 
ПС, мы будем рассматривать технологию программирования как технологию 
разработки надежных ПС. Это означает, что ·        мы будем рассматривать 
все процессы разработки ПС, начиная с момента возникновения замысла ПС; 
·         нас будут интересовать не только вопросы построения программных 
конструкций, но и вопросы описания функций и принимаемых решений с 
точки зрения их человеческого (неформального) восприятия; ·        в качестве 
продукта технологии принимается надежная (далеко не всегда правильная) 
ПС. Такой взгляд на технологию программирования будет существенно 
влиять на организацию технологических процессов, на выбор в них методов 
и инструментальных средств.    

1.Технология программирования и информатизация общества. 
Технологии программирования играло разную роль на разных этапах 
развития программирования. По мере повышения мощности компьютеров и 
развития средств и методологии программирования росла и сложность 
решаемых на компьютерах задач, что привело к повышенному вниманию к 
технологии программирования. Резкое удешевление стоимости компьютеров 
и, в особенности, стоимости хранения информации на компьютерных 
носителях привело к широкому внедрению компьютеров практически во все 
сферы человеческой деятельности, что существенно изменило 
направленность технологии программирования. Человеческий фактор стал 
играть в ней решающую роль. Сформировалось достаточно глубокое понятие 
качества ПС, причем предпочтение стало отдаваться не столько 
эффективности ПС, сколько удобству работы с ним для пользователей (не 
говоря уже о его надежности). Широкое использование компьютерных сетей 
привело к интенсивному развитию распределенных вычислений, 
дистанционного доступа к информации и электронного способа обмена 
сообщениями между людьми. Компьютерная техника из средства решения 
отдельных задач все более превращается в средство информационного 
моделирования реального и мыслимого мира, способное просто отвечать 
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людям на интересующие их вопросы. Начинается этап глубокой и полной 
информатизации (компьютеризации) человеческого общества. Все это ставит 
перед технологией программирования новые и достаточно трудные 
проблемы. Сделаем краткую характеристику развития программирования по 
десятилетиям. В 50-е годы мощность компьютеров (первого поколения) была 
невелика, а программирование для них велось, в основном, в машинном коде. 
Решались, главным образом, научно-технические задачи (счет по формулам), 
задание на программирование содержало, как правило, достаточно точную 
постановку задачи. Использовалась интуитивная технология 
программирования: почти сразу приступали к составлению программы по 
заданию, при этом часто задание несколько раз изменялось (что сильно 
увеличивало время и без того итерационного процесса составления 
программы), минимальная документация оформлялась уже после того, как 
программа начинала работать. Тем не менее, именно в этот период родилась 
фундаментальная для технологии программирования концепция модульного 
программирования, ориентированная на преодоления трудностей 
программирования в машинном коде. Появились первые языки 
программирования высокого уровня, из которых только ФОРТРАН пробился 
для использования в следующие десятилетия. В 60-е годы можно было 
наблюдать бурное развитие и широкое использование языков 
программирования высокого уровня (АЛГОЛ 60, ФОРТРАН, КОВОЛ и др.), 
значение которых в технологии программирования явно преувеличивалась. 
Надежда на то, что эти языки решат все проблемы, возникающие в процессе 
разработки больших программ, не оправдалась. В результате повышения 
мощности компьютеров и накопления опыта программирования на языках 
высокого уровня быстро росла сложность решаемых на компьютерах задач, в 
результате чего обнаружилась ограниченность языков, проигнорировавших 
модульную организацию программ. И только ФОРТРАН, бережно 
сохранивший возможность модульного программирования, гордо 
прошествовал в следующие десятилетия (все его ругали, но его пользователи 
отказаться от его услуг не могли из-за грандиозного накопления фонда 
программных модулей, которые с успехом использовались в новых 
программах). Кроме того, было понято, что важно не только то, на каком 
языке мы программируем, но и то, как мы программируем. Это было уже 
началом серьезных размышлений над методологией и технологией 
программирования. Появление в компьютерах 2-го поколения прерываний 
привело к развитию мультипрограммирования и созданию больших 
программных систем. Широко стала использоваться коллективная 
разработка, которая поставила ряд серьезных технологических проблем. В 
70-е годы получили широкое распространение информационные системы и 
базы данных. К середине 70-ых годов стоимость хранения одного бита 
информации на компьютерных носителях стала меньше, чем на 
традиционных носителях. Это резко повысило интерес к компьютерным 
системам хранения данных. Началось интенсивное развитие технологии 
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программирования, прежде всего, в следующих направлениях: ·        
обоснование и широкое внедрение нисходящей разработки и структурного 
программирования, ·        развитие абстрактных типов данных и модульного 
программирования (в частности, возникновение идеи разделения 
спецификации и реализации модулей и использование модулей, скрывающих 
структуры данных), исследование проблем обеспечения надежности и 
мобильности ПС, создание методики управления коллективной разработкой 
ПС, появление инструментальных программных средств (программных 
инструментов) поддержки технологии программирования. 80-е годы 
характеризуются широким внедрением персональных компьютеров во все 
сферы человеческой деятельности и тем самым созданием обширного и 
разнообразного контингента пользователей ПС. Это привело к бурному 
развитию пользовательских интерфейсов и созданию четкой концепции 
качества ПС. Появляются языки программирования (например, Ада), 
учитывающие требования технологии программирования. Развиваются 
методы и языки спецификации ПС. Начинается бурный процесс 
стандартизации технологических процессов и, прежде всего, документации, 
создаваемой в этих процесса. Выходит на передовые позиции объектный 
подход к разработке ПС. Создаются различные инструментальные среды 
разработки и сопровождения ПС. Развивается концепция компьютерных 
сетей. 90-е годы знаменательны широким охватом всего человеческого 
общества международной компьютерной сетью, персональные компьютеры 
стали подключаться к ней как терминалы. Это поставило ряд проблем (как 
технологического, так и юридического и этического характера) 
регулирования доступа к информации компьютерных сетей. Остро встала 
проблема защиты компьютерной информации и передаваемых по сети 
сообщений. Стали бурно развиваться компьютерная технология (CASE-

технология) разработки ПС и связанные с ней формальные методы 
спецификации программ. Начался решающий этап полной информатизации и 
компьютеризации общества.    

Упражнения к лекции 1. 
1.Что такое информационная среда программы?  
2.Что такое программное средство (ПС)?  
3.Что такое ошибка в ПС?  
4.Что такое надежность ПС? 

5.Что такое технология программирования?    
 

Лекция 2. ИСТОЧНИКИ ОШИБОК В ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВАХ 

 

Интеллектуальные возможности человека,  используемые  при разработке 
программных систем. Понятия о простых и сложных системах, о малых и 
больших системах. Неправильный перевод информации из одного 
представления в другое - основная причина  ошибок при разработке 
программных средств.  Модель перевода и источники ошибок.  
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Интеллектуальные возможности человека. 
Дейкстравыделяет три интеллектуальные возможности человека, 
используемые при разработке ПС: способность к перебору, способность к 
абстракции, способность к математической индукции. Способность человека 
к перебору связана с возможностью последовательного переключения 
внимания с одного предмета на другой, позволяя узнавать искомый предмет. 
Эта способность весьма ограничена - в среднем  человек  может уверенно (не 
сбиваясь) перебирать в пределах 1000 предметов (элементов). Человек 
должен научиться действовать с учетом этой своей ограниченности. 
Средством преодоления этой ограниченности является его способность к 
абстракции, благодаря которой человек может объединять разные предметы 
или экземпляры в одно понятие, заменять множество элементов одним 
элементом (другого рода). Способность человека к математической индукции 
позволяет ему справляться с бесконечными последовательностями. При 
разработке ПС человек имеет дело с системами. Под системой будем 
понимать совокупность взаимодействующих (находящихся в отношениях) 
друг с другом элементов. ПС можно рассматривать как пример системы. 
Логически связанный набор программ является другим примером системы. 
Любая отдельная программа также является системой. Понять систему - 

значит осмысленно перебрать  все пути  взаимодействия между ее 
элементами. В силу ограниченности человека к перебору будем различать 
простые и  сложные  системы.  

 Под простой  будем понимать такую систему, в которой человек может 
уверенно перебирать все пути  взаимодействия  между  ее элементами,  а под 
сложной будем понимать такую систему, в которой он этого делать не в 
состоянии. Между простыми и сложными системами нет четкой границы, 
поэтому можно говорить и о промежуточном классе систем: к таким 
системам относятся программы, о которых программистский фольклор 
утверждает, что "в каждой отлаженной программе имеется хотя бы одна 
ошибка". При разработке ПС мы не всегда можем уверенно знать о всех 
связях между ее элементами из-за возможных ошибок. Поэтому полезно 
уметь оценивать сложность системы по числу ее элементов: числом 
потенциальных путей взаимодействия между ее элементами, т.е. n! , где n - 

число ее элементов. Систему назовем малой, если n < 7 (6!  = 720 < 1000),  

систему назовем большой, если n > 7. При  n=7  имеем промежуточный класс 
систем. Малая система всегда проста,  а большая может быть как простой, 
так и сложной. Задача технологии программирования - научиться делать 
большие системы простыми. Полученная оценка простых систем по числу 
элементов широко используется на практике. Так, для руководителя 
коллектива весьма желательно, чтобы в нем не было  больше шести 
взаимодействующих между собой подчиненных. Весьма важно также 
следовать правилу: «все, что может быть сказано, должно быть сказано в 
шести пунктах или меньше». Этому правилу мы будем стараться  следовать в 
настоящем пособии: всякие перечисления взаимосвязанных утверждений 



46 

 

(набор рекомендаций, список требований и т.п.) будут соответствующим 
образом группироваться и обобщаться. Полезно ему следовать и при 
разработке ПС.   Неправильный перевод как причина ошибок в программных 
средствах. При разработке и использовании ПС мы многократно имеем дело 
с преобразованием (переводом) информации из одной формы в другую. 

Заказчик формулирует свои потребности в ПС в виде некоторых требований. 
Исходя из этих требований, разработчик создает внешнее описание ПС, 

используя при этом спецификацию (описание) заданной аппаратуры и, 
возможно, спецификацию базового программного обеспечения. На 
основании внешнего описания и спецификации языка программирования 
создаются тексты программ ПС на этом языке. По внешнему описанию ПС 
разрабатывается также и пользовательская документация. Текст каждой 
программы является исходной информацией при любом ее преобразовании, в 
частности, при исправлении в ней ошибки. Пользователь на основании 
документации выполняет ряд действий для применения ПС и осуществляет 
интерпретацию получаемых результатов. Везде здесь, а также в ряде других 
процессах разработки ПС, имеет место  указанный перевод информации. 
 На каждом из этих этапов перевод информации может быть 
осуществлен неправильно, например, из-за неправильного понимания 
исходного представления информации. Возникнув на одном из этапов 
разработки ПС, ошибка в представлении информации преобразуется в новые 
ошибки результатов, полученных на последующих этапах разработки, и, в 
конечном счете, окажется в ПС.   1.          Модель перевода. Чтобы понять 
природу ошибок при переводе рассмотрим модель. На ней человек 
осуществляет перевод информации из представления A в представление B. 
При этом он совершает четыре основных шага перевода. Модель перевода.   
·   он получает информацию,  содержащуюся в представлении A, с помощью 
своего читающего механизма R; ·   он запоминает полученную информацию 
в своей памяти M; ·   он выбирает из своей памяти преобразуемую 
информацию и информацию, описывающую процесс преобразования, 
выполняет перевод и посылает результат своему пишущему механизму W; ·   
с помощью этого механизма он фиксирует представление B. На каждом из 
этих шагов человек может совершить ошибку разной природы. На первом 
шаге способность человека "читать между строк" (способность, которая 
часто оказывается полезной, позволяя   ему понимать текст, содержащий 
неточности или даже ошибки) может стать причиной ошибки в ПС. Ошибка 
возникает в том случае,  когда при чтении документа A человек,  пытаясь  

восстановить недостающую информацию, видит то, что он ожидает, а не то, 
что имел в виду автор документа A.  В этом случае лучше было бы 
обратиться к автору документа за разъяснениями. При запоминании  

информации человек осуществляет ее осмысливание (здесь важен его 
уровень подготовки и знание  предметной области, к которой относится 
документ A). И, если он поверхностно или неправильно поймет, то 
информация будет запомнена в искаженном виде. На третьем этапе 
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забывчивость человека может привести к тому, что он может выбрать из 
своей памяти не всю преобразуемую информацию или не все правила 
перевода, в результате чего перевод будет осуществлен неверно. Это обычно 
происходит при большом объеме плохо организованной информации. И, 
наконец, на последнем этапе стремление  человека  быстрее  зафиксировать  

информацию часто приводит к тому, что представление этой информации 
оказывается неточным, создавая ситуацию для последующей неоднозначной 
ее интерпретации.    

Основные пути борьбы с ошибками. 
 Учитывая рассмотренные особенности действий человека при переводе 
можно указать следующие пути борьбы с ошибками: сужение пространства 
перебора (упрощение создаваемых систем), обеспечение требуемого уровня 
подготовки разработчика (это функции менеджеров коллектива 
разработчиков), обеспечение однозначности интерпретации представления 
информации, контроль правильности перевода (включая и контроль 
однозначности интерпретации).    

Упражнения к лекции:. 
1. Что такое простая и сложная системы? 

2. Что такое малая и большая системы?    
Лекция 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ 

 Специфика разработки программных средств. Жизненный цикл 
программного  средства. Понятие  качества  программного средства. 
Обеспечение надежности - основной мотив разработки  программного 
средства. Методы борьбы со сложностью. Обеспечение точности перевода. 
Преодоление барьера между пользователем и разработчиком. Обеспечение 
контроля правильности принимаемых решений.    

3.1. Специфика разработки программных средств. 
Разработка программных средств имеет ряд специфических особенностей. 

Прежде всего, следует отметить некоторое противостояние: неформальный  

характер требований к ПС (постановки задачи) и понятия ошибки в нем, но 
формализованный основной объект разработки - программы ПС. Тем самым 
разработка ПС содержит определенные этапы формализации, а переход от 
неформального к формальному существенно неформален. Разработка ПС 
носит творческий характер (на каждом  шаге  приходится делать какой-либо 
выбор, принимать какое-либо решение), а не сводится к выполнению какой-

либо последовательности регламентированных действий. Тем самым эта 
разработка ближе к процессу проектирования каких-либо  сложных  

устройств, но никак не к их массовому производству. Этот творческий 
характер разработки ПС сохраняется до  самого ее конца. Следует отметить 
также особенность продукта разработки. Он представляет собой некоторую 
совокупность текстов (т.е. статических объектов), смысл же (семантика) этих 
текстов  выражается процессами обработки данных и действиями 
пользователей, запускающих эти процессы (т.е. является динамическим). Это 
предопределяет выбор разработчиком ряда специфичных приемов, методов и 
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средств. Продукт разработки имеет и другую специфическую особенность: 
ПС при своем использовании (эксплуатации) не расходуется и не расходует 
используемых ресурсов.    

3.2. Жизненный цикл программного средства. 
Под жизненным циклом ПС (softwarelifecycle) понимают весь период его 
разработки и эксплуатации (использования), начиная от момента 
возникновения замысла ПС и кончая прекращением всех видов его 
использования. Жизненный цикл охватывает довольно сложный процесс 
создания и использования ПС (softwareprocess). Этот процесс может быть 
организован по-разному для разных классов ПС и в зависимости от  

особенностей коллектива разработчиков. В настоящее время можно выделить 
5 основных подходов к организации процесса создания и использования 
ПС.         

Водопадный подход. 
При таком подходе разработка ПС состоит из цепочки этапов. На каждом 
этапе создаются документы, используемые на последующем этапе. В 
исходном документе фиксируются требования к ПС. В конце этой цепочки 
создаются программы, включаемые в ПС.  

Исследовательское программирование. 
Этот подход предполагает быструю (насколько это возможно) реализацию 
рабочих версий программ ПС, выполняющих лишь в первом приближении 
требуемые функции. После экспериментального применения реализованных 
программ производится их модификация с целью сделать их более 
полезными для пользователей. Этот процесс повторяется до тех пор, пока ПС 
не будет достаточно приемлемо для пользователей. Такой подход 
применялся на ранних этапах развития программирования, когда технологии 
программирования не придавали большого значения (использовалась 
интуитивная технология). В настоящее время этот подход применяется для 
разработки таких ПС, для которых пользователи не могут точно 
сформулировать требования (например, для разработки систем 
искусственного интеллекта). ·         

Прототипирование. 
Этот подход моделирует начальную фазу исследовательского 
программирования вплоть до создания рабочих версий программ, 
предназначенных для проведения экспериментов с целью установить 
требования к ПС. В дальнейшем должна последовать разработка ПС по 
установленным требованиям в рамках какого-либо другого подхода 
(например, водопадного). ·        Формальные преобразования. Этот подход 
включает разработку формальных спецификаций ПС и превращение их в 
программы путем корректных преобразований. На этом подходе базируется 
компьютерная технология (CASE-технология) разработки ПС. ·        
Сборочное программирование. Этот подход предполагает, что ПС 
конструируется, главным образом, из компонент, которые уже существуют. 
Должно быть некоторое хранилище (библиотека) таких компонент, каждая из 
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которых может многократно использоваться в разных ПС. Такие компоненты 
называются повторно используемыми (reusable). Процесс разработки ПС при 
данном подходе состоит скорее из сборки программ из компонент, чем из их 
программирования . В нашем курсе лекций мы, в основном, будем 
рассматривать водопадный подход с некоторыми модификациями. Во-

первых, потому, что в этом подходе приходиться иметь дело с большинством 
процессов программной инженерии, а, во-вторых, потому, что в рамках этого 
подхода создается большинство больших программных систем. Именно этот 
подход рассматривается в качестве индустриального подхода разработки 
программного обеспечения. Исследовательское программирование исходит 
из взгляда на программирование как на искусство. Оно применяется тогда, 
когда водопадный подход не применим из-за того, что не удается точно 
сформулировать требования к ПС. В нашем курсе мы этот подход 
рассматривать не будем. Прототипирование рассматривается как 
вспомогательный подход, используемый в рамках других подходов, в 
основном, для прояснения требований к ПС. Компьютерной технологии 
(включая обсуждение жизненного цикла ПС, созданного по этой технологии) 
будет посвящена отдельная лекция. Сборочное программирование мы в 
нашем курсе рассматривать не будем, хотя о повторно используемых 
программных модулях мы говорить будем, обсуждая свойства программных 
модулей. В рамках водопадного подхода различают следующие стадии 
жизненного цикла ПС (см. рис. 3.1): разработку ПС, производство 
программных  изделий (ПИ) и эксплуатацию ПС. 

Стадии и фазы жизненного цикла ПС. 
Стадия разработки (development) ПС состоит из этапа его внешнего 
описания, этапа конструирования ПС, этапа кодирования (программирование 
в узком смысле) ПС и этапа аттестации ПС. Всем этим этапам сопутствуют 
процессы документирования и управления (management) ПС. Этапы 
конструирования и кодирования часто перекрываются, иногда довольно 
сильно. Это означает, что кодирование некоторых частей программного 
средства может быть начато до завершения этапа конструирования. Этап 
внешнего описания ПС включает процессы, приводящие к созданию 
некоторого документа, который мы будем называть внешним описанием 
(requirementsdocument) ПС. Этот документ является описанием поведения ПС 
с точки  зрения  внешнего по отношению к нему наблюдателя с фиксацией 
требований относительно его качества.  Внешнее описание ПС начинается  с 
анализа и определения  требований к ПС со стороны пользователей 
(заказчика), а также включает процессы спецификации этих требований. 
Конструирование (design) ПС охватывает процессы: разработку архитектуры 
ПС, разработку структур программ ПС и их детальную спецификацию. 
Кодирование (coding) ПС включает процессы создания текстов программ на 
языках программирование, их отладку с тестированием ПС. На этапе 
аттестации (acceptance) ПС производится оценка качества ПС. Если эта 
оценка оказывается приемлемой для практического использования ПС, то 
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разработка ПС считается законченной. Это обычно оформляется в виде 
некоторого документа, фиксирующего решение комиссии, проводящей 
аттестацию ПС. Программное изделие (ПИ) - экземпляр или копия 
разработанного ПС. Изготовление ПИ - это процесс генерации  и/или 
воспроизведения (снятия копии) программ и программных документов ПС с 
целью их поставки пользователю для применения по назначению. 
Производство ПИ - это совокупность работ по обеспечению изготовления  

требуемого количества ПИ в установленные сроки. Стадия производства ПИ 
в жизненном цикле ПС является, по существу, вырожденной (не 
существенной), так как представляет рутинную работу, которая может быть 
выполнена автоматически и без ошибок. Этим она принципиально 
отличается от стадии производства различной техники. В связи с этим в 
литературе эту стадию, как правило, не включают в жизненный цикл ПС. 
Стадия эксплуатации ПС охватывает процессы хранения,  внедрения и 
сопровождения  ПС,  а также транспортировки и применения ПИ по своему 
назначению. Она состоит из двух параллельно проходящих фаз: фазы 
применения ПС и фазы сопровождения ПС. Применение (operation) ПС - это 
использование ПС для решения практических задач на компьютере путем 
выполнения ее программ. Сопровождение (maintenance) ПС  -  это процесс 
сбора информации о качестве ПС в эксплуатации, устранения обнаруженных 
в нем ошибок, его доработки и модификации,  а также извещения 
пользователей о внесенных в него изменениях.    

3.3. Понятие качества программного средства. 
 Каждое ПС должно выполнять определенные функции, т.е. делать то, 
что задумано. Хорошее ПС должно обладать еще целым рядом свойств, 
позволяющим успешно его использовать в течении длительного периода, т.е. 
обладать определенным качеством. Качество (quality) ПС - это совокупность 
его черт и характеристик, которые влияют на его способность удовлетворять 
заданные потребности  пользователей. Это не означает, что разные ПС 
должны обладать одной и той же совокупностью таких свойств в их 
наивысшей степени. Этому препятствует тот факт, что повышение качества 
ПС по одному из таких свойств часто может быть достигнуто лишь  ценой 
изменения стоимости, сроков завершения разработки и снижения качества 
этого ПС по другим его свойствам.  Качество ПС является 
удовлетворительным, когда оно обладает указанными свойствами в такой 
степени, чтобы гарантировать успешное его использование. Совокупность 
свойств ПС, которая образует удовлетворительное для пользователя качество 
ПС, зависит от условий и характера эксплуатации этого ПС,  т.е. от позиции, 
с которой должно рассматриваться качество этого ПС. Поэтому при 
описании качества ПС, прежде всего, должны  быть фиксированы критерии 
отбора требуемых свойств ПС. В настоящее время критериями качества ПС 
(criteriaofsoftwarequality) принято считать: функциональность, надежность, 
легкость применения, эффективность, сопровождаемость, мобильность.  
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 Функциональность - это способность ПС выполнять набор функций, 
удовлетворяющих заданным или подразумеваемым потребностям 
пользователей. Набор указанных функций определяется во внешнем 
описании ПС. Надежность подробно обсуждалась в первой лекции. Легкость 
применения - это характеристики ПС, которые позволяют минимизировать 
усилия пользователя по подготовке исходных данных, применению ПС и 
оценке полученных результатов, а также  вызывать положительные эмоции 
определенного или подразумеваемого пользователя. Эффективность - это 
отношение уровня услуг, предоставляемых ПС пользователю при заданных 
условиях, к объему используемых ресурсов.  
 Сопровождаемость - это характеристики ПС, которые позволяют 
минимизировать усилия по внесению изменений для устранения в нем 
ошибок и по его модификации в соответствии с изменяющимися 
потребностями пользователей. Мобильность - это способность ПС быть 
перенесенным из одной среды (окружения) в другую, в частности, с одного 
компьютера на другой. Функциональность и надежность являются 
обязательными критериями качества ПС, причем обеспечение надежности 
будет красной нитью проходить по всем этапам и процессам разработки ПС.  
Остальные критерии используются в зависимости от потребностей 
пользователей в соответствии с требованиями к ПС. Обеспечение этих 
критериев будет обсуждаться в подходящих разделах курса.    
 Обеспечение надежности  -  основной  мотив  разработки 
программных средств. Рассмотрим теперь общие принципы обеспечения 
надежности ПС, что, как мы уже подчеркивали, является основным мотивом 
разработки ПС, задающим специфическую окраску всем технологическим 
процессам разработки ПС. В технике известны четыре подхода обеспечению 
надежности: предупреждение ошибок; самообнаружение ошибок; 
самоисправление ошибок; обеспечение устойчивости к ошибкам. Целью 
подхода предупреждения ошибок - не допустить ошибок в готовых 
продуктах, в нашем случае - в ПС. Проведенное рассмотрение природы 
ошибок при разработке ПС позволяет для достижения этой цели 
сконцентрировать внимание на следующих вопросах: борьба со сложностью, 
обеспечение точности перевода, преодоление барьера между пользователем и 
разработчиком, обеспечение контроля принимаемых решений. Этот подход 
связан с организацией процессов разработки ПС, т.е. с технологией 
программирования. И хотя, как мы уже отмечали, гарантировать отсутствие 
ошибок в ПС невозможно, но в рамках этого подхода можно достигнуть 
приемлемого уровня надежности ПС. Остальные три подхода связаны с 
организацией самих продуктов технологии, в нашем случае - программ. Они 
учитывают возможность ошибки в программах. Самообнаружение ошибки в 
программе означает, что  программа содержит средства обнаружения отказа 
в процессе ее выполнения. Самоисправление ошибки в программе означает 
не только обнаружение отказа в процессе ее выполнения, но и исправление 
последствий этого отказа, для чего в программе должны иметься 
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соответствующие средства. Обеспечение устойчивости программы к 
ошибкам означает,  что в программе содержатся средства, позволяющие 
локализовать область влияния отказа программы, либо уменьшить его 
неприятные последствия, а иногда предотвратить катастрофические 
последствия отказа. Однако, эти подходы используются весьма редко (может 
быть, относительно чаще используется обеспечение устойчивости к 
ошибкам). Связано это, во-первых,  с тем, что многие простые методы, 
используемые в технике в рамках этих подходов, неприменимы в 
программировании, например, дублирование отдельных блоков и устройств 
(выполнение двух копий одной и той же программы всегда будет приводить 
к одинаковому эффекту - правильному или неправильному). А, во-вторых, 
добавление в программу дополнительных фрагментов приводит к ее 
усложнению (иногда - значительному), что в какой-то мере мешает методам 
предупреждения ошибок.    
 Методы борьбы со сложностью. Мы уже обсуждали в лекции 2 
сущность вопроса борьбы со сложностью при разработке ПС. Известны два 
общих метода борьбы со сложностью систем: обеспечения независимости 
компонент системы; использование в системах иерархических структур. 
Обеспечение независимости компонент означает разбиение системы на такие 
части, между которыми должны остаться по возможности меньше связей. 
Одним из воплощений этого метода является модульное программирование. 
Использование в системах иерархических структур позволяет локализовать 
связи между компонентами, допуская их лишь между компонентами, 
принадлежащими смежным уровням иерархии. Этот метод, по существу, 
означает разбиение большой системы на подсистемы, образующих малую 
систему. Здесь существенно используется способность человека к 
абстрагированию.    

3.4. Обеспечение точности перевода. 
Обеспечение точности перевода направлено на достижение однозначности 
интерпретации документов различными разработчиками, а также 
пользователями ПС. Это требует придерживаться при переводе 
определенной дисциплины. Майерс предлагает использовать общую 
дисциплину решения задач, рассматривая перевод как решение задачи [3.11]. 
Лучшим руководством по решению задач он считает книгу Пойа "Как решать 
задачу". В соответствии с этим весь процесс перевода можно разбить на 
следующие этапы: Поймите задачу; Составьте план (включая цели и методы 
решения); Выполните план (проверяя правильность каждого шага); 
Проанализируйте полученное решение. Подробно обсуждать этот вопрос мы 
здесь не будем.   

3.5. Преодоление барьера между пользователем и разработчиком. 
 Как обеспечить, чтобы ПС выполняла то, что пользователю разумно 
ожидать от нее? Для этого разработчикам необходимо правильно понять, во-

первых, чего хочет пользователь, и, во-вторых, его уровень подготовки и 
окружающую его обстановку. Ясное описание соответствующей сферы 
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деятельности пользователя или интересующей его проблемной области во 
многом облегчает достижение разработчиками этой цели. При разработке ПС 
следует привлекать пользователя для участия в процессах принятия решений, 
а также тщательно освоить особенности его работы (лучше всего - побывать 
в его "шкуре").    

3.6. Контроль принимаемых решений. 
 Обязательным шагом в каждом процессе (этапе) разработки ПС должна 
быть проверка правильности принятых решений. Это позволит обнаруживать 
и исправлять ошибки на самой ранней стадии после ее возникновения, что, 
во-первых, существенно снижает стоимость ее исправления и, во-вторых, 
повышает вероятность правильного ее устранения. С учетом специфики 
разработки ПС необходимо применять везде, где это возможно, смежный 
контроль, сочетание как статических, так и динамических методов контроля. 
 Смежный контроль означает, проверку полученного документа лицами, не 
участвующими в его разработке, с двух сторон: во-первых, со стороны автора 
исходного для контролируемого процесса документа, и, во-вторых, лицами, 
которые будут использовать полученный документ в качестве исходного в 
последующих технологических процессах. Такой контроль позволяет 
обеспечивать однозначность интерпретации полученного документа. 
Сочетание статических и динамических методов контроля означает, что 
нужно не только контролировать документ как таковой, но и проверять, 
какой процесс обработки данных он описывает. Это отражает одну из 
специфических особенность ПС (статическая форма, динамическое 
содержание).    

Упражнения к лекции 3. 
3.1. Что такое жизненный цикл программного средства (ПС)?  
3.2. Что такое внешнее описание ПС?  
3.3. Что такое сопровождение ПС?  
3.4. Что такое качество ПС?  
3.5. Что такое смежный контроль?    

 

Лекция 4. ВНЕШНЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 
 Понятие внешнего описания, его назначение и роль в обеспечении 
качества программного средства. Определение требований к программному 
средству. Спецификация качества программного средства. Основные 
примитивы качества программного средства. Функциональная спецификация 
программного средства. Контроль внешнего описания.    
4.1. Назначение внешнего описания программного средства и его роль в 

обеспечении качества программного средства. 
 Разработчикам больших программных средств приходится решать 
весьма специфические и трудные проблемы, особенно, если это ПС должно 
представлять собой программную систему нового типа, в плохо 
компьютеризированной предметной области. Разработка ПС начинается с 
процесса формулирования требований к ПС, в котором, исходя из довольно 
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смутных пожеланий заказчика, должен быть создан документ, достаточно 
точно определяющий задачи разработчиков ПС. Этот документ мы называем 
внешним описанием ПС. Очень часто требования к ПС путают с 
требованиями к процессам его разработки (технологическим процессам). 
Последние не следует включать во внешнее описание, если только они не 
связаны с оценкой качества ПС. В случае необходимости требования к 
технологическим процессам можно оформить в виде самостоятельного 
документа, который будет использоваться при управлении разработкой ПС. 
Внешнее описание ПС играет роль точной постановки задачи, решение 
которой должно обеспечить разрабатываемое ПС. Более того, оно должно 
содержать всю информацию, которую необходимо знать пользователю для 
применения ПС. Оно является исходным документом для трех параллельно 
протекающих процессов: разработки текстов (конструированию и 
кодированию) программ, входящих в ПС, разработки документации по 
применению ПС и разработки существенной части комплекта тестов для 
тестирования ПС. Ошибки и неточности во внешнем описании, в конечном 
счете, трансформируются в ошибки самой ПС и обходятся особенно дорого, 
во-первых, потому, что они делаются на самом раннем этапе разработки ПС, 
и, во-вторых, потому, что они распространяются на три параллельных 
процесса. Это требует принятия особенно серьезных мер по их 
предупреждению. Исходным документом для разработки внешнего описания 
ПС является определение требований к ПС. Но так как через этот документ 
передается от заказчика (пользователя) к разработчику основная информация 
относительно требуемого ПС, то формирование этого документа 
представляет собой довольно длительный и трудный итерационный процесс 
взаимодействия между заказчиком и разработчиком, с которого и начинается 
этап разработки требований к ПС. Трудности, возникающие в этом процессе, 
связаны с тем, что пользователи часто плохо представляют, что им на самом 
деле нужно: использование компьютера в "узких" местах деятельности 
пользователей может на самом деле потребовать принципиального 
изменения всей технологии этой деятельности (о чем пользователи, как 
правило, и не догадываются). Кроме того, проблемы, которые необходимо 
отразить в определении требований, могут не иметь определенной 
формулировки, что приводит к постепенному изменению понимания 
разработчиками этих проблем. В связи с этим определению требований часто 
предшествует процесс системного анализа, в котором выясняется, насколько 
целесообразно и реализуемо "заказываемое" ПС, как повлияет такое ПС на 
деятельность пользователей и какими особенностями оно должно обладать. 
Иногда бывает полезным разработка упрощенной версии требуемого ПС, 
называемую прототипом ПС. Анализ "пробного" применения прототипа 
позволяет выявить действительные потребности пользователей и 
существенно уточнить требования к ПС. В определении внешнего описания 
легко бросаются в глаза две самостоятельные его части. Описание поведения 
ПС определяет функции, которые должна выполнять ПС, и потому его 
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называют функциональной спецификацией ПС. Функциональная 
спецификация определяет допустимые фрагменты программ, реализующих 
декларированные функции. Требования к качеству ПС должны быть 
сформулированы так, чтобы разработчику были ясны цели, которые он 
должен стремиться достигнуть при разработке этого ПС. Эту часть внешнего 
описания будем называть спецификацией качества ПС (в литературе ее часто 
называют нефункциональной спецификацией, но она, как правило, включает 
и требования к технологическим процессам). Она, в отличие от 
функциональной спецификации, представляется в неформализованном виде 
и играет роль тех ориентиров, которые в значительной степени определяют 
выбор подходящих альтернатив при реализации функций ПС, а также 
определяет стиль всех документов и программ требуемого ПС. Тем самым, 
спецификация качества играет решающую роль в обеспечении требуемого 
качества ПС. Обычно разработка спецификации качества предшествует 
разработке функциональной спецификации ПС, так как некоторые 
требования к качеству ПС могут предопределять включение в 
функциональную спецификацию специальных функций, например, функции 
защиты от несанкционированного доступа к некоторым объектам 
информационной среды. Таким образом, структуру внешнего описания ПС 
можно выразить формулой:   Внешнее описание ПС = определение 
требований + спецификация качества ПС + функциональная спецификация 
ПС   Внешнее описание определяет, что должно делать ПС и какими 
внешними свойствами оно должно обладать. Оно не отвечает на вопросы, как 
обеспечить требуемые внешние свойства ПС и как это ПС должно быть 
устроено. Внешнее описание должно достаточно точно и полно определять 
задачи, которые должны решить разработчики требуемого ПС. В то же время 
оно должно быть понято представителем пользователем - на его основании 
заказчиком достаточно часто принимается окончательное решение на 
заключение договора на разработку ПС. Внешнее описание играет большую 
роль в обеспечении требуемого качества ПС, так как спецификация качества 
ставит для разработчиков ПС конкретные ориентиры, управляющие выбором 
приемлемых решений при реализации специфицированных функций.    

4.2. Определение требований к программному средству. 
 Определение требований к ПС являются исходным документом 
разработки ПС - заданием, отражающим в абстрактной форме потребности 
пользователя. Они в общих чертах определяют замысел ПС, характеризуют 
условия его использования. Неправильное понимание потребностей 
пользователя трансформируются в ошибки внешнего описания. Поэтому 
разработка ПС начинается с создания документа, достаточно полно 
характеризующего потребности пользователя и позволяющего разработчику 
адекватно воспринимать эти потребности. Определение требований 
представляет собой смесь фрагментов на естественном языке, различных 
таблиц и диаграмм. Такая смесь, должна быть понятной пользователю, не 
ориентирующемуся в специальных программистских понятиях. Обычно в 
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определении требований не содержится формализованных фрагментов, 
кроме случаев достаточно для этого подготовленных пользователей 
(например, математически) - формализация этих требований составляет 
содержание дальнейшей работы коллектива разработчиков. Неправильное 
понимание требований заказчиком, пользователями и разработчиками 
связано обычно с различными взглядами на роль требуемого ПС в среде его 
использования. Поэтому важной задачей при создании определения 
требований является установление контекста использования ПС, 
включающего связи между этим ПС, аппаратурой и людьми. Лучше всего 
этот контекст в определении требований представить в графической форме (в 
виде диаграмм) с добавлением описаний сущностей используемых объектов 
(блоков ПС, компонент аппаратуры, персонала и т.п.) и характеристики 
связей между ними. Известны три способа разработки определения 
требований к ПС:  управляемая пользователем разработка, контролируемая 
пользователем разработка, независимая от пользователя разработка. В 
управляемой пользователем разработке определения требований к ПС 
определяются заказчиком, представляющим организацию пользователей. Это 
происходит обычно в тех случаях, когда организация пользователей 
(заказчик) заключает договор на разработку требуемого ПС с коллективом 
разработчиков и требования к ПС являются частью этого договора. Роль 
разработчика ПС в создании этих требований сводится, в основном, в 
выяснении того, насколько понятны ему эти требования с соответствующей 
критикой рассматриваемого документа. Это может приводить к созданию 
нескольких редакций этого документа в процессе заключения указанного 
договора. В контролируемой пользователем разработке требования к ПС 
формулируются разработчиком при участии представителя пользователей. 
Роль пользователя в этом случае сводится к информированию разработчика о 
своих потребностях в ПС, а также к контролю того, чтобы формулируемые 
требования действительно выражали его потребности в ПС. Разработанные 
требования, как правило, утверждаются представителем пользователя. В 
независимой от пользователя разработке требования к ПС определяются без 
какого-либо участия пользователя (на полную ответственность 
разработчика). Это происходит обычно тогда, когда разработчик решает 
создать ПС широкого применения в расчете на то, разработанное им ПС 
найдет спрос на рынке программных средств. С точки зрения обеспечения 
надежности ПС наиболее предпочтительным является контролируемая 
пользователем разработка.    

4.3. Спецификация качества программного средства. 
 Разработка спецификации качества сводится, по существу, к 
построению своеобразной модели качества требуемого ПС. В этой модели 
должен быть перечень всех тех достаточно элементарных свойств, которые 
необходимо обеспечить в требуемом ПС и которые в совокупности образуют 
приемлемое для пользователя качество ПС. При этом каждое из этих свойств 
должно быть в достаточной степени конкретизировано с учетом определения 
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требований к ПС и возможности оценки его наличия у разработанного ПС 
или необходимой степени обладания им этим ПС. Для конкретизации 
качества ПС по каждому из критериев используется стандартизованный 
набор достаточно простых свойств ПС, однозначно интерпретируемых 
разработчиками. Такие свойства мы будем называть примитивами качества 
ПС. Некоторые из примитивов могут использоваться по нескольким 
критериям. Ниже приводится зависимость критериев качества от примитивов 
качества ПС. Функциональность: завершенность. Надежность: 
завершенность, точность, автономность, устойчивость, защищенность. 
Легкость применения: П-документированность, информативность (только 
применительно к документации по применению), коммуникабельность, 
устойчивость, защищенность. Эффективность: временнáя эффективность, 
эффективность по ресурсам (по памяти), эффективность по устройствам. 
Сопровождаемость. С данным критерием связано много различных 
примитивов качества. Однако их можно распределить по двум группам, 
выделив два подкритерия качества: изучаемость и модифицируемость. 
Изучаемость - это характеристики ПС, которые позволяют минимизировать 
усилия по изучению и пониманию программ и документации ПС. 
Модифицируемость - это характеристики ПС, которые позволяют 
автоматически настраивать на условия применения ПС или упрощают 
внесение в него вручную необходимых изменений и доработок. Изучаемость: 
С-документированность, информативность (здесь применительно к 
документации по сопровождению), понятность, структурированность, 
удобочитаемость. Модифицируемость: расширяемость, модифицируемость 
(в узком смысле, как примитив качества), структурированность, 
модульность. Мобильность: независимость от устройств, автономность, 
структурированность, модульность. Ниже даются определения используемых 
примитивов качества ПС. Завершенность (completeness) - свойство, 
характеризующее степень обладания ПС всеми необходимыми частями и 
чертами, требующимися для выполнения своих явных и неявных функций. 
Точность (accuracy) - мера, характеризующая приемлемость величины 
погрешности в выдаваемых программами ПС результатах с точки зрения 
предполагаемого их использования. Автономность (self-containedness) - 

свойство, характеризующее способность ПС выполнять предписанные 
функции без помощи или поддержки других компонент программного 
обеспечения. Устойчивость (robustness) - свойство, характеризующее 
способность ПС продолжать корректное функционирование, несмотря на 
задание неправильных (ошибочных) входных данных. Защищенность 
(defensiveness) - свойство, характеризующее способность ПС противостоять 
преднамеренным или нечаянным деструктивным (разрушающим) действиям 
пользователя. П-документированность (u. documentation) - свойство, 
характеризующее наличие, полноту, понятность, доступность и наглядность 
учебной, инструктивной и справочной документации, необходимой для 
применения ПС. Информативность (accountability) - свойство, 
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характеризующее наличие в составе ПС информации, необходимой и 
достаточной для понимания назначения ПС, принятых предположений, 
существующих ограничений, входных данных и результатов работы 
отдельных компонент, а также текущего состояния программ в процессе их 
функционирования. Коммуникабельность (communicativeness) - свойство, 
характеризующее степень, в которой ПС облегчает задание или описание 
входных данных, и способность выдавать полезные сведения в достаточно 
простой форме и с простым для понимания содержанием. Временнáя 
эффективность (timeefficiency) - мера, характеризующая способность ПС 
выполнять возложенные на него функции в течение определенного отрезка 
времени. Эффективность по ресурсам (resourceefficiency) - мера, 
характеризующая способность ПС выполнять возложенные на него функции 
при определенных ограничениях на используемые ресурсы (используемую 
память). Эффективность по устройствам (deviceefficiency) - мера, 
характеризующая экономичность использования устройств машины для 
решения поставленной задачи. С-документировапнность (documentation) - 

свойство, характеризующее с точки зрения наличия документации, 
отражающей требования к ПС и результаты различных этапов разработки 
данного ПС, включающие возможности, ограничения и другие черты ПС, а 
также их обоснование. Понятность (understandability) - свойство, 
характеризующее степень, в которой ПС позволяет изучающему его лицу 
понять его назначение, сделанные допущения и ограничения, входные 
данные и результаты работы его программ, тексты этих программ и 
состояние их реализации. Этот примитив качества синтезирован нами из 
таких примитивов ИСО, как согласованность, самодокументированность, 
четкость и, собственно, понятность (текстов программ). 
Структурированность (structuredness) - свойство, характеризующее 
программы ПС с точки зрения организации взаимосвязанных их частей в 
единое целое определенным образом (например, в соответствии с 
принципами структурного программирования). Удобочитаемость (readability) 
- свойство, характеризующее легкость восприятия текста программ ПС 
(отступы, фрагментация, форматированность). Расширяемость 
(augmentability) - свойство, характеризующее способность ПС к 
использованию большего объема памяти для хранения данных или 
расширению функциональных возможностей отдельных компонент. 
Модифицируемость (modifiability) - мера, характеризующая ПС с точки 
зрения простоты внесения необходимых изменений и доработок на всех 
этапах и стадиях жизненного цикла ПС. Модульность (modularity) - свойство, 
характеризующее ПС с точки зрения организации его программ из таких 
дискретных компонент, что изменение одной из них оказывает минимальное 
воздействие на другие компоненты. Независимость от устройств 
(deviceindependence) - свойство, характеризующее способность ПС работать 
на разнообразном аппаратном обеспечении (различных типах, марках, 
моделях компьютеров).    
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4.4. Функциональная спецификация программного средства. 
С учетом назначения функциональной спецификации ПС и тяжелых 
последствий неточностей и ошибок в этом документе, функциональная 
спецификация должна быть математически точной. Это не означает, что она 
должна быть формализована настолько, что по ней можно было бы 
автоматически генерировать программы, решающие поставленную задачу. А 
означает лишь, что она должна базироваться на понятиях, построенных как 
математические объекты, и утверждениях, однозначно понимаемых 
разработчиками ПС. Достаточно часто функциональная спецификация 
формулируется на естественном языке. Тем не менее, использование 
математических методов и формализованных языков при разработке 
функциональной спецификации весьма желательно, поэтому этим вопросам 
будет посвящена отдельная лекция. Функциональная спецификация состоит 
из трех частей: ·        описания внешней информационной среды, к которой 
должны применяться программы разрабатываемой ПС; ·        определение 
функций ПС, определенных на множестве состояний этой информационной 
среды (такие функции будем называть внешними функциями ПС); описание 
нежелательных (исключительных) ситуаций, которые могут возникнуть при 
выполнении программ ПС, и реакций на эти ситуации, которые должны 
обеспечить соответствующие программы.          В первой части должны быть 
определены на концептуальном уровне все используемые каналы ввода и 
вывода и все информационные объекты, к которым будет применяться 
разрабатываемое ПС, а также существенные связи между этими 
информационными объектами. Примером описания информационной среды 
может быть концептуальная схема базы данных или описание сети датчиков 
и приборов, которой должна управлять разрабатываемая ПС. Во второй части 
вводятся обозначения всех определяемых функций, специфицируются все 
входные данные и результаты выполнения каждой определяемой функции, 
включая указание их типов и заданий всех соотношений (или ограничений), 
которым должны удовлетворять эти данные и результаты. И, наконец, 
определяется семантика каждой из этих функций, что является наиболее 
трудной задачей функциональной спецификации ПС. Обычно эта семантика 
описывается неформально на естественном языке - примерно так, как это 
делается при описании семантики многих языков программирования. Эта 
задача может быть в ряде случаев существенно облегчена при достаточно 
четком описании внешней информационной среды, если внешние функции 
задают какие-либо манипуляции с ее объектами. В третьей части должны 
быть перечислены все существенные случаи, когда ПС не сможет нормально 
выполнить ту или иную свою функцию (с точки зрения внешнего 
наблюдателя). Примером такого случая может служить обнаружение ошибки 
во время взаимодействия с пользователем, или попытка применить какую-

либо функцию к данным, не удовлетворяющим соотношениям, указанным в 
ее спецификации, или получение результата, нарушающего заданное 
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ограничение. Для каждого такого случая должна быть определена (описана) 
реакция ПС.    

4.5. Методы контроля внешнего описания программного средства. 
 Разработка внешнего описания обязательно должна завершаться 
проведением тщательного и разнообразного контроля правильности 
внешнего описания. Целью этого процесса является найти как можно больше 
ошибок, сделанных на этом этапе. Учитывая, что результатом этого этапа 
является, как правило, еще неформализованный текст, то здесь на первый 
план выступают психологические факторы контроля. Можно выделить 
следующие методы контроля, применяемые на этом этапе: ·             
 статический просмотр, ·              смежный контроль, ·             
 пользовательский контроль, ·              ручная имитация. Первый метод 
предполагает внимательное прочтение текста внешнего описания 
разработчиком с целью проверка его полноты и непротиворечивости, а также 
выявления других неточностей и ошибок. Смежный контроль спецификации 
качества сверху - это ее проверка со стороны разработчика требований к ПС, 
а смежный контроль функциональной спецификации - это ее проверка 
разработчиками требований к ПС и спецификации качества. Смежный 
контроль внешнего описания снизу - это его изучение и проверка 
разработчиками архитектуры ПС и текстов программ, а также 
разработчиками документации по применению и разработчиками комплекта 
тестов. Пользовательский контроль внешнего описания выражает участие 
пользователя (заказчика) в принятии решений при разработке внешнего 
описания и его контроле. Если разработка требований к ПС велась под 
управлением пользователя, то пользовательский контроль внешнего 
описания, по существу, означает его смежный контроль сверху. Однако, если 
представителю пользователя оказывается трудно самостоятельно разобраться 
во внешнем описании, создается специальная группа разработчиков, 
выполняющая роль пользователя (и взаимодействующая с ним) для 
проведения такого контроля. Ручная имитация выражает своеобразный 
динамический контроль внешнего описания, точнее говоря, функциональной 
спецификации ПС. Для этого необходимо подготовить исходные данные 
(тесты) и на основании функциональной спецификации осуществить 
имитацию поведения (работы) разрабатываемого ПС. При этом такую 
имитацию осуществляет специально назначенный разработчик, 
выполняющий, по существу, роль будущих программ ПС. Разновидностью 
такого контроля является имитация за терминалом. В этом случае данные 
вводятся в компьютер человеком, играющего роль пользователя, и 
передаются с помощью несложной программы на другой терминал, за 
которым сидит разработчик, выполняющий роль программ ПС. Полученные 
результаты передаются через компьютер на первый терминал.   

Упражнения к лекции 4. 
4.1. Что такое определение требований к программному средству (ПС)?  
4.2. Что такое спецификации качества ПС?  
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4.3. Что такое устойчивость (robustness) ПС?  
4.4. Что такое защищенность (defensiveness) ПС?  
4.5. Что такое коммуникабельность (communicativeness) ПС?  
4.6. Что такое функциональная спецификация ПС?  
4.7. Что такое ручная имитация внешнего описания ПС?    

Лекция 5. МЕТОДЫ СПЕЦИФИКАЦИИ СЕМАНТИКИ ФУНКЦИЙ 
 Основные подходы к спецификации семантики функций. Табличный 
подход, метод таблиц решений. Алгебраический подход: операционная, 
денотационная и аксиоматическая семантики. Языки спецификаций.   

Основные подходы к спецификации семантики функций. Для спецификации 
семантики функций используются следующие подходы: табличный, 
алгебраический и логический, а также графический. Табличный подход для 
определения функций хорошо известен ещё со средней школы. Он 
базируется на использовании таблиц. В программировании эти методы 
получили развитие в методе таблиц решений. Алгебраический подход для 
определения функций базируется на использовании равенств. В этом случае 
для определения некоторого набора функций строится система равенств 
вида:   

L1=R1, . . .                                        (1)  

Ln=Rn. где Li и Ri, i=1, ... n, некоторые выражения, содержащие 
предопределенные операции, константы, переменные, от которых зависят 
определяемые функции (формальные параметры этих функций), и вхождения 
самих этих функций. Семантика определяемых функций извлекается в 
результате интерпретации этой системы равенств. Эта интерпретация может 
осуществляться по-разному (базироваться на разных системах правил), что 
порождает разные семантики. В настоящее время активно исследуются 
операционная, денотационная и аксиоматическая семантики. Третий подход, 
логический, базируется на использовании предикатов - функций, у которых 
аргументами могут быть значения различных типов, а результатами являются 
логические значения (ИСТИНА и ЛОЖЬ). В этом случае набор функций 
может определяться с помощью системы предикатов. Заметим, что система 
равенств алгебраического подхода может быть задана с помощью следующей 
системы предикатов:  

РАВНО(L1, R1),    . . .                                     (2)  

РАВНО(Ln, Rn), где предикат РАВНО истинен, если равны значения первого 
и второго его аргументов. Это говорит о том, что логический подход 
располагает не меньшими возможностями для определения функций, однако 
он требует от разработчиков ПС умения пользоваться методами 
математической логики, что, к сожалению, не для всех разработчиков 
оказывается приемлемым. Более подробно этот подход мы рассматривать не 
будем. Графический подход также известен еще со средней школы. Но в 
данном случае речь идет не о задании функции с помощью графика, хотя при 
данном уровне развития компьютерной техники ввод в компьютер таких 
графиков возможен и они могли бы использоваться (с относительно 
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небольшой точностью) для задания функций. В данном случае речь идет о 
графическом задании различных схем, выражающих сложную функцию 
через другие функции, связанными с какими-либо компонентами заданной 
схемы. Графическая схема может определять ситуации, когда для 
вычисления представляемой ею функции должны применяться связанные с 
этой схемой более простые функции. Графическая схема может достаточно 
точно определять часть семантики функции. Примером такой схемы может 
быть схема переходов состояний конечного автомата, такая, что в каждом из 
этих состояний должна выполняться некоторая дополнительная функция, 
указанная в схеме.   5.2. Метод таблиц решений. Метод таблиц решений 
базируется на использовании таблиц следующего вида.   Переменные 
условия Ситуации (комбинации значений) x1 a[1,1] a[1,2] ... a[1,m] * x2 a[2,1] 
a[2,2] ... a[2,m] * . . . . . .   xn a[n,1] a[n,2] ... a[n,m] * s1 u[1,1] u[1,2] ... u[1,m] 

u[1,m+1] s2 u[2,1] u[2,2] ... u[2,m] u[1,m+1] . . .   . . .   sk u[k,1] u[k,2] ... u[k,m] 

u[k,m+1] Действия   Комбинации выполняемых действий Табл. 5.1. Общая 
схема таблиц решений.   Верхняя часть этой таблицы определяет различные 
ситуации, в которых требуется выполнять некоторые действия (операции). 
Каждая строка этой части задает ряд значений некоторой переменной или 
некоторого условия. Первый столбец этой части представляет собой список 
переменных или условий, от значений которых зависит выбор определяемых 
ситуаций. В каждом следующем столбце указывается комбинация значений 
этих переменных (условий), определяющая конкретную ситуацию. При этом 
последний столбец определяет ситуацию, отличную от предыдущих, т.е. для 
любых других комбинаций значений (будем обозначать их звёздочкой *), 
отличных от первых, определяется одна и та же, (m+1)-ая, ситуация. 
Впрочем, в некоторых таблицах решений этот столбец может отсутствовать. 
Нижняя часть таблицы решений определяет действия, которые требуется 
выполнить в той или иной ситуации, определяемой в верхней части таблицы 
решений. Она также состоит из нескольких (k) строк, каждая из которых 
связана с каким-либо одним конкретным действием, указанным в первом 
поле (столбце) этой строки. В остальных полях (столбцах) этой строки (т.е. 
для u[i, j], i=1, ... m+1, j=1, ... k) указывается, следует ли выполнять (при u[i, 
j]= '+') это действие в данной ситуации или не следует (при u[i, j]= '-'). Таким 
образом, первый столбец нижней части этой таблицы представляет собой 
список обозначений действий, которые могут выполняться в той или иной 
ситуации, определяемой этой таблицей. В каждом следующем столбце этой 
части указывается комбинация действий, которые следует выполнить в 
ситуации, определяемой в том же столбце верхней части таблицы решений. 
Для ряда таблиц решений эти действия могут выполняться в произвольном 
порядке, но для некоторых таблиц решений этот порядок может быть 
предопределён, например, в порядке следования строк в нижней части этой 
таблицы. Рассмотрим в качестве примера описание работы светофора у 
пешеходной дорожки. Переключение светофора в нормальных ситуациях 
должно производиться через фиксированное для каждого цвета число единиц 
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времени (Tкр - для красного цвета, Tжёл - для жёлтого, Tзел - для зелёного). 
У светофора имеется счётчик таких единиц. При переключении светофора в 
счётчике устанавливается 0. Работа светофора усложняется необходимостью 
пропускать привилегированные машины (при их появлении на светофор 
поступает специальный сигнал) с минимальной задержкой, но при 
обеспечении безопасности пешеходов. Звёздочка (*) в этой таблице означает 
произвольное значение соответствующего условия.   Условия Ситуации 
Состояние светофора   Кр   Кр   Кр   Жёл   Жёл   Зел   Зел   Зел T=Tкр Нет Нет 
Да * * * * * T=Tжёл * * * Нет Да * * * T>Tзел * * * * * Нет Да Да Появление 
привиле-гированной машины     Нет       Да       *     *     *     *     Нет       Да   
Включить красный                     +    Включить жёлтый      +   +       

         Включить зелёный               +          T:=0  + +  +  +  

T:=T+1 +  +  +  + Освобожде- ние пеше-ходной дорожки                      

    +                               Пропуск пешеходов   +   +   +                

Пропуск машин                  +   +   + Действия   Комбинации 
выполняемых действий   Рис. 5.2. Таблица решений "Светофор у пешеходной 
дорожки". 5.3. Операционная семантика. В операционной семантике 
алгебраического подхода к описанию семантики функций рассматривается 
следующий частный случай системы равенств (1):      f1(x1, x2, ... , xk)= E1, 

         . . . . . . . . . . . . .                    (3)      fn(x1, x2, ... , xk)= En, где в левых 
частях этих равенств явно указаны определяемые функции, каждая из 
которых зависит (для простоты) от одних и тех же параметров x1, x2, ..., xk, а 
правые части этих равенств представляют собой выражения, содержащие, 
вообще говоря, вхождения этих функций, т.е. определяемые функции могут 
быть рекурсивными. Поэтому определяемая функция может иметь 
дополнительные вхождения в левые части этой системы равенств с 
постоянными значениями некоторых параметров. Таким образом, каждый 
параметр xj вхождения определяемой функции fi в левую часть равенств (5.3) 
будем понимать либо как переменную yj, либо как константу cij, причём 
совокупность переменных y1, y2, …, yk представляет входные данные, для 
которых требуется вычислять определяемые функции. Операционная 
семантика интерпретирует эти равенства как систему подстановок. Под 
подстановкой      s            E      T выражения (терма) T в выражение E вместо 
символа s будем понимать переписывание выражения E с заменой каждого 
вхождения в него символа s на выражение T. Каждое равенство fi(x1, x2, ... , 
xk)= Ei задает в параметрической форме  множество правил подстановок 
вида                                              x1, x2, ... , xk fi(T1, T2, ... , Tk) ® 
Ei                          ,                                              T1, T2, ... , Tk где T1,  T2, ... , Tk 

- конкретные аргументы (значения или определяющие их выражения) данной 
функции. Каждое такое правило допускает замену в каком-либо выражении 
вхождения его левой части на её правую часть. Интерпретация системы 
равенств (5.3) для получения значений определяемых функций в рамках 
операционной семантики производится следующим образом. Пусть задан 
набор входных данных (аргументов) d1, d2, ... , dk. На первом шаге 
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осуществляется подстановка этих данных в левые и правые части равенств с 
выполнением там, где это возможно, предопределённых операций и с 
переписыванием получаемых в результате этого равенств. В результате этого 
будет сформирована исходная преобразуемая система равенств. На каждом 
следующем шаге по текущей преобразуемой системы равенств производится 
формирование новой преобразуемой системы равенств (которая становится 
текущей) путем переписывания этих равенств со следующими 
преобразованиями. ·        Если правая часть очередного равенства является 
каким-либо значением, то это равенство не изменяется (это значение и 
является значением функции, указанной в левой части этого равенства). ·        
В противном случае правая часть является выражением, содержащим 
вхождения каких-либо определяемых функций с теми или иными наборами 
аргументов. В этом случае для каждого вхождения функции в эту правую 
часть (с конкретным набором аргументов) просматриваются левые части 
преобразуемых равенств и выполняются следующие действия.  
(1) Если для этого вхождения в текущей преобразуемой системе равенств 
находится совпадающая с ним левая часть некоторого равенства, то 
проверяется правая часть этого равенства и в случае, если она является уже 
вычисленным значением, производится подстановка этого значения вместо 
указанного вхождения определяемой функции,если же эта правая часть не 
является вычисленным значением, то указанное вхождение переписывается в 
неизменном виде. В том же случае, если для указанного вхождения в 
текущей преобразуемой системе равенств не находится совпадающей с ним 
левой части никакого равенства, то к новой преобразуемой системе равенств 
дописывается новое равенство. Это равенство получается из исходного 
равенства для определяемой функции fi(y1, y2, …, yk), вхождение которой в 
данный момент исследуется, путем подстановки аргументов этой функции из 
исследуемого вхождения вместо параметров y1, y2, …, yk этой функции (с 
выполнением предопределённых операций там, где это возможно). Эти шаги 
будут осуществляться до тех пор, пока все определяемые функции не будут 
иметь вычисленные значения. В качестве примера операционной семантики 
рассмотрим определение функции F(n)=n!. Она определяется следующей 
системой равенств: F(0)=1, F(n)=F(n-1)*n. Для вычисления значения F(3) 
осуществляются следующие шаги. 1-й шаг: F(0)=1, F(3)=F(2) *3. 2-й шаг: 
F(0)=1, F(3)=F(2) *3, F(2)=F(1) *2. 3-й шаг: F(0)=1, F(3)=F(2) *3, F(2)=F(1) *2, 
F(1)=F(0) *1. 4-й шаг: F(0)=1, F(3)=F(2) *3, F(2)=F(1)*2, F(1)=1. 5-й шаг: 
F(0)=1, F(3)=F(2) *3, F(2)=2, F(1)=1. 6-й шаг: F(0)=1, F(3)=3, F(2)=2, F(1)=1. 
Значение F(3) на 6-ом шаге получено.    
4. Денотационная семантика. В денотационной семантике алгебраического 
подхода рассматривается также система равенств вида (3), которая 
интерпретируется как система функциональных уравнений, а определяемые 
функции являются некоторым решением этой системы. В классической 
математике изучению функциональных уравнений (в частности, 
интегральных уравнений) уделяется большое внимание и связано с 
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построением достаточно глубокого математического аппарата. 
Применительно к программированию этими вопросами серьёзно занимался 
Д. Скотт [5.3]. Основные идеи денотационной семантики проиллюстрируем 
на более простом случае, когда система равенств (3) является системой 
языковых уравнений: X1= phi[1,1] U phi[1,2] U ... U phi[1,k1], X2= phi[2,1] U 
phi[2,2] U ... U phi[2,k2],          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          (4) Xn= 

phi[n,1] U phi[n,2] U ... U phi[n,kn], причём i-ое уравнение при ki=0 имеет вид 
Xi=Æ. Формальный язык - это множество цепочек в некотором алфавите. 
Такую систему можно рассматривать как одну из интерпретаций набора 
правил некоторой грамматики, представленную в форме Бэкуса-Наура 
(каждое из приведенных уравнений является аналогом некоторой такой 
формулы). Пусть фиксирован некоторый алфавит A={a1, a2, ... , am} 
терминальных символов грамматики, из которых строятся цепочки, 
образующие используемые в системе (4) языки. Символы X1,  X2, ... , Xn 

являются метапеременными грамматики, здесь будут рассматриваться как 
переменные, значениями которых являются языки (множества значений этих 
метапеременных). Символы phi[i,j], i=1,...,n, j=1,...,kj, обозначают цепочки в 
объединённом алфавите терминальных символов и метапеременных: phi[i,j] Î 
(A U {X1, X2, ... , Xn})* . Цепочка phi[i,j] рассматривается как некоторое 
выражение, определяющее значение, являющееся языком. Такое выражение 
определяется следующим образом. Если значения X1, X2, ... , Xn заданы, то 
цепочка phi= Z1 Z2 ... Zk , Zi Î (A U {X1, X2, ... , Xn}) для i=1, ... , k, 
обозначает сцепление множеств Z1, Z2, ... , Zk , причём вхождение в эту 
цепочку символа aj представляет множество из одного элемента {aj}. Это 
означает, что phi определяет множество цепочек {p1 p2 ... pk | pj Î Zj, j=1, ... , 
k}, причём цепочка  p1 p2 ... pk представляет собой последовательность 
записанных друг за другом цепочек p1, p2, ... , pk (результат выполнения 
операции конкатенации цепочек). Таким образом, каждая правая часть 
уравнений системы (5.4) представляет собой объединение множеств цепочек. 
Решением системы (5.4) является набор языков (L1, L2, ... , Ln), если все 
уравнения системы (5.4) превращаются в тождество при X1= L1, X2= L2, ... , 
Xn= Ln. Рассмотрим в качестве примера частный случай системы (5.4), 
состоящий из одного уравнения X= a X U b X U X U c с алфавитом A={a, b, 
c}. Решением этого уравнения является язык L={ phi c | phi Î {a, b}*}. 
Система (5.4) может иметь несколько решений. Так в рассмотренном 
примере помимо L решениями являются также L1=L U {phi a | phi Î {a, b}*} и 
L2=L U {phi b | phi Î {a, b}*}. В соответствии с денотационной семантикой в 
качестве определяемого решения системы (5.4) принимается наименьшее 
решение. Решение (L1, L2,  ...  , Ln) системы (5.4) называется наименьшим, 
если для любого другого решения (L1', L2',..., Ln') выполняются соотношения 
L1 Í L1', L2 Í L2',  ...  , Ln Í Ln'. Так в рассмотренном примере наименьшим (а 
значит, определяемым денотационной семантикой) является решение L. В 
качестве метода решения систем уравнений (5.3) и (5.4) можно использовать 
метод последовательных приближений. Сущность этого метода для системы 
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(5.4) заключается в следующем. Обозначим правые части уравнений системы 
(5.4) операторами Ti(X1, X2, ... , Xn). Тогда система (5.4) примет вид 
X1=T1(X1, X2, ... , Xn), X2=T2(X1, X2, ... , Xn),  . . . . . . . . . . .                          

(5) Xn=Tn(X1, X2, ... , Xn). В качестве начального приближения решения 
этой системы принимается набор языков (L1[0],  ... , Ln[0]) = (Æ,Æ,...,Æ). 
Каждое следующее приближение будет определяться по формуле: 
(L1[i],...,Ln[i])= (T1(L1[i-1], ... , Ln[i-1]),     . . . . . . . . . . . . . Tn(L1[i-1], ... , Ln[i-

1])). Так как операции объединения и сцепления множеств являются 
монотонными функциями относительно отношения порядка Í, то этот 
процесс сходится к решению (L1, ... , Ln) системы (5.5), т.е. (L1, ... ,  Ln)= 

(T1(L1, ... , Ln), ... , Tn(L1, ... , Ln)) и это решение является наименьшим. Это 
решение называют еще наименьшей неподвижной точкой системы 
операторов T1, T2, ... , Tn. В рассмотренном примере этот процесс даёт 
следующую последовательность приближений: L[0]= Æ, L[1]= {c}, L[2]= {c, 
ac, bc}, L[3]= {c, ac, bc, aac, abc, bac, bbc},      . . . . . . . . . . . . . . . . Этот процесс 
сходится к указанному выше наименьшему решению L. С помощью 
денотационной семантики можно определять более широкий класс 
грамматики по сравнению с формой Бэкуса-Наура. Так в форме Бэкуса-Наура 
не определены правила вида X::= X тогда как уравнение вида X= X имеет 
вполне корректную интерпретацию в денотационной семантике.   5.5. 

Аксиоматическая семантика. В аксиоматической семантике алгебраического 
подхода система (5.1) интерпретируется как набор аксиом в рамках 
некоторой формальной логической системы, в которой есть правила вывода 
и/или интерпретации определяемых объектов. Для интерпретации системы 
(5.1) вводится понятие аксиоматического описания (S, E) - логически 
связанной пары понятий: S - сигнатура используемых в системе (1) символов 
функций  f1, f2, ... , fm  и символов констант (нульместных функциональных 
символов) c1,c2, ... , cl, а E - набор аксиом, представленный системой (1). 

Предполагается, что каждая переменная xi,  i=1, ... , k, и каждая константа ci,  
i=1, ... , l, используемая в E, принадлежит к какому-либо из типов данных t1, 
t2, ... , tr, а каждый символ fi, i=1, ... , m, представляет функцию, типа ti1 * ti2 
* ... * tik ® ti0. Такое аксиоматическое описание получит конкретную 
интерпретацию, если будут заданы конкретные типы данных ti=ti', i=1, ... , r, 

и конкретные значения констант ci=ci',  i=1, ... , l.  В таком случае говорят, 
что задана одна конкретная интерпретация A символов сигнатуры S, 
называемая алгебраической системой A=(t1', ... , tr', f1', ... , fm', c1', ... , cl'), где 
fi',  i=1, ... , m, конкретная функция, представляющая символ fi. Таким 
образом, аксиоматическое описание (S, E) определяет класс алгебраических 
систем (частный случай: одну алгебраическую систему), удовлетворяющих 
системе аксиом E, т.е. превращающих в тождества равенства системы E 
после подстановки в них fi', i=1, ... , m, и ci', i=1, ... , l, вместо fi и ci 
соответственно. В программировании в качестве алгебраической системы 
можно рассматривать, например, тип данных, при этом определяемые 
функции представляют операции, применимые к данным этого типа. Так К. 
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Хоор построил аксиоматическое определение набора типов данных [4], 

которые потом Н. Вирт использовал при создании языка Паскаль. В качестве 
примера рассмотрим систему равенств УДАЛИТЬ(ДОБАВИТЬ(m, d))=m, 
ВЕРХ(ДОБАВИТЬ(m, d))=d, УДАЛИТЬ(ПУСТ)=ПУСТ, ВЕРХ(ПУСТ)=ДНО, 
где УДАЛИТЬ, ДОБАВИТЬ, ВЕРХ - символы функций, а ПУСТ и ДНО - 

символы констант, образующие сигнатуру этой системы. Пусть D, D1 и М – 

некоторые типы данных, такие, что m Î M, d Î D, ПУСТ Î M, ДНО Î D1, а 
функциональные символы представляют функции следующих типов: 
УДАЛИТЬ: M ® M, ДОБАВИТЬ: M * D ® M, ВЕРХ: M ® D1. Данная 
сигнатура вместе с указанной системой равенств, рассматриваемой как набор 
аксиом, образует некоторое аксиоматическое описание. С помощью этого 
аксиоматического описания определим абстрактный тип данных, 
называемый магазином. Для этого зададим следующую интерпретацию 
символов её сигнатуры: пусть D - множество значений, которые могут быть 
элементами магазина, D1=D U {ДНО}, а M - множество состояний магазина, 
M={d1, d2, ... , dn | di Î D, i=1, ... , n, n³0}, ПУСТ={}, ДНО - особое значение 
(зависящее от реализации магазина), не принадлежащее D. Тогда указанный 
набор аксиом определяет свойства магазина. С аксиоматической семантикой 
связана логика равенств (эквациональная логика), изучаемая в курсе 
"Математическая логика". Эта логика содержит правила вывода из заданного 
набора аксиом других формул.  
 Языки спецификаций. Как уже отмечалось, функциональная 
спецификация представляет собой математически точное, но, как правило, не 
формальное описание поведения ПС. Однако, формализованное 
представление функциональной спецификации имеет ряд достоинств, 
главным из которых является возможность применять некоторые виды 
автоматизированного контроля функциональной спецификации. Под языком 
спецификаций понимается формальный язык, предназначенный для 
спецификации функций. В нём используется ряд средств, позволяющих 
фиксировать синтаксис и выражать семантику описываемых функций. 
Различие между языками программирования и языками спецификации может 
быть весьма условным: если язык спецификаций имеет реализацию на 
компьютере, позволяющую как-то выполнять представленные на нём 
спецификации (например, с помощью интерпретатора), то такой язык 
является и языком программирования, может быть, и не позволяющий 
создавать эффективные программы. Однако, для языка спецификаций важно 
не эффективность выполнения спецификации на компьютере, а её 
выразительность. Язык спецификации, не являющийся языком 
программирования, также может быть полезен в процессе разработки ПС 
(для автоматизации контроля, тестирования и т.п.). Язык спецификации 
может базироваться на каком-либо из рассмотренных методов описания 
семантики функций, а также поддерживать спецификацию функций для 
какой-либо конкретной предметной области.    

Лекция 6. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 
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ПЛАН: 
1. Понятие архитектуры и задачи ее описания.  
2. Основные классы архитектур программных средств.  
3. Взаимодействие между подсистемами и архитектурные функции.  
4. Контроль архитектуры программных средств.    

6.1. Понятие архитектуры программного средства. 
Архитектура ПС - это его строение как оно видно (или должно быть видно) 
извне его, т.е. представление ПС как системы, состоящей из некоторой 
совокупности взаимодействующих подсистем. В качестве таких подсистем 
выступают обычно отдельные программы. Разработка архитектуры является 
первым этапом борьбы со сложностью ПС, на котором реализуется принцип 
выделения относительно независимых компонент. Основные задачи 
разработки архитектуры ПС: ·     Выделение программных подсистем и 
отображение на них внешних функций (заданных во внешнем описании) ПС; 
·     определение способов взаимодействия между выделенными 
программными подсистемами. С учетом принимаемых на этом этапе 
решений производится дальнейшая конкретизация и функциональных 
спецификаций.   

6.2. Основные классы архитектур программных средств. 
Различают следующие основные классы архитектур программных средств: 
*цельная программа; *1 комплекс автономно выполняемых программ; *2 
слоистая программная система; *3 коллектив параллельно выполняемых 
программ. Цельная программа представляет вырожденный случай 
архитектуры ПС: в состав ПС входит только одна программа. Такую 
архитектуру выбирают обычно в том случае, когда ПС должно выполнять 
одну какую-либо ярко выраженную функцию и ее реализация не 
представляется слишком сложной. Естественно, что такая архитектура не 
требует какого-либо описания (кроме фиксации класса архитектуры), так как 
отображение внешних функций на эту программу тривиально, а определять 
способ взаимодействия не требуется (в силу отсутствия какого-либо 
внешнего взаимодействия программы, кроме как взаимодействия ее с 
пользователем, а последнее описывается в документации по применению 
ПС). Комплекс автономно выполняемых программ состоит из набора 
программ, такого, что: любая из этих программ может быть активизирована 
(запущена) пользователем; ·     при выполнении активизированной 
программы другие программы этого набора не могут быть активизированы 
до тех пор, пока не закончит выполнение активизированная программа; ·     
все программы этого набора применятся к одной и той же информационной 
среде. Таким образом, программы этого набора по управлению не 
взаимодействуют - взаимодействие между ними осуществляется только через 
общую информационную среду. Слоистая программная система состоит из 
некоторой упорядоченной совокупности программных подсистем, 
называемых слоями, такой, что: ·     на каждом слое ничего не известно о 
свойствах (и даже существовании) последующих (более высоких) слоев; ·     
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каждый слой может взаимодействовать по управлению (обращаться к 
компонентам) с непосредственно предшествующим (более низким) слоем 
через заранее определенный интерфейс, ничего не зная о внутреннем 
строении всех предшествующих слоев; ·     каждый слой располагает 
определенными ресурсами, которые он либо скрывает от других слоев, либо 
предоставляет непосредственно последующему слою (через указанный 
интерфейс) некоторые их абстракции. Таким образом, в слоистой 
программной системе каждый слой может реализовать некоторую 
абстракцию данных. Связи между слоями ограничены передачей значений 
параметров обращения каждого слоя к смежному снизу слою и выдачей 
результатов этого обращения от нижнего слоя верхнему. Недопустимо 
использование глобальных данных несколькими слоями. В качестве примера 
рассмотрим использование такой архитектуры для построения операционной 
системы. Такую архитектуру применил Дейкстра при построении 
операционной системы THE. Эта операционная система состоит из четырех 
слоев (см. рис. 6.1). На нулевом слое производится обработка всех 
прерываний и выделение центрального процессора программам (процессам) 
в пакетном режиме. Только этот уровень осведомлен о мультипрограммных 
аспектах системы. На первом слое осуществляется управление страничной 
организацией памяти. Всем вышестоящим слоям предоставляется 
виртуальная непрерывная (не страничная) память. На втором слое 
осуществляется связь с консолью (пультом управления) оператора. Только 
этот слой знает технические характеристики консоли. На третьем слое 
осуществляется буферизация входных и выходных потоков данных и 
реализуются так называемые абстрактные каналы ввода и вывода, так что 
прикладные программы не знают технических характеристик устройств 
ввода и вывода.  
 Коллектив параллельно действующих программ представляет собой 
набор программ, способных взаимодействовать между собой, находясь 
одновременно в стадии выполнения. Это означает, что такие программы, во-

первых, вызваны в оперативную память, активизированы и могут 
попеременно разделять по времени один или несколько центральных 
процессоров, а во-вторых, осуществлять между собой динамические (в 
процессе выполнения) взаимодействия, на базе которых производиться их 
синхронизация. Обычно взаимодействие между такими процессами 
производится путем передачи друг другу некоторых сообщений. Простейшей 
разновидностью такой архитектуры является конвейер. Возможности для 
организации конвейера имеются, например, в операционной системе UNIX. 

Конвейер представляет собой последовательность программ, в которой 
стандартный вывод каждой программы, кроме самой последней, связан со 
стандартным вводом следующей программы этой последовательности. 

Конвейер обрабатывает некоторый поток сообщений. Каждое сообщение 
этого потока поступает на ввод первой программе, которая переработанное 
сообщение передает следующей программе, а сама начинает обработку 
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очередного сообщения потока. Таким же образом действует каждая 
программа конвейера: получив сообщение от предшествующей программы и, 
обработав его, она передает переработанное сообщение следующей 
программе и приступает к обработке следующего сообщения. Последняя 
программа конвейера выводит результат работы всего конвейера 
(результирующее сообщение). Таким образом, в конвейере, состоящим из n 
программ, может одновременно находиться в обработке до n сообщений. 
Конечно, в силу того, что разные программы конвейера могут затратить на 
обработку очередных сообщений разные отрезки времени, необходимо 
обеспечить каким-либо образом синхронизацию этих процессов (некоторые 
процессы могут находиться в стадии ожидания либо возможности передать 
переработанное сообщение, либо возможности получить очередное 
сообщение. В общем случае коллектив параллельно действующих программ 
может быть организован в систему с портами сообщений. Порт сообщений 
представляет собой программную подсистему, обслуживающую некоторую 
очередь сообщений: она может принимать на хранение от программы какое-

либо сообщение, ставя его в очередь, и может выдавать очередное сообщение 
другой программе по ее требованию. Сообщение, переданное какой-либо 
программой некоторому порту, уже не будет принадлежать этой программе 
(и использовать ее ресурсы), но оно не будет принадлежать и никакой другой 
программе, пока в порядке очереди не будет передано какой-либо программе 
по ее запросу. Таким образом, программа, передающая сообщение не будет 
находиться в стадии ожидания пока программа, принимающая это 
сообщение, не будет готова его обрабатывать (если только не будет 
переполнен принимающий порт).  
 Порт U может рассматриваться как порт вводных сообщений для 
представленного на этом рисунке коллектива параллельно действующих 
программ, а порт W - как порт выводных сообщений для этого коллектива 
программ.        
  Программные системы с портами сообщений могут быть как жесткой 
конфигурации, так и гибкой конфигурации. В системах с портами жесткой 
конфигурации каждая программа жестко связывается с одним или с 
несколькими входными портами. Для передачи сообщения такая программа 
должна явно указать адрес передачи: имя программы и имя ее входного 
порта. В этом случае при изменении конфигурации системы придется 
корректировать используемые программы: изменять адреса передач 
сообщений. В системах с портами гибкой конфигурации с каждой 
программой связаны как входные, так и выходные виртуальные порты. Перед 
запуском такой системы программы на основании информации, задаваемой 
пользователем, должна производиться ее предварительная настройка с 
помощью специальной программной компоненты, осуществляющей 
совмещение каждого выходного виртуального порта одной программы с 
каким-либо входным виртуальным портом другой. Тем самым при 
изменении конфигурации системы в этом случае не требуется какой-либо 
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корректировки используемых программ - необходимые изменения должны 
быть отражены в информации для настройки. Однако в этом случае 
требуется иметь специальную программную компоненту, осуществляющую 
настройку системы.    

6.3. Архитектурные функции. 
 Для обеспечения взаимодействия между подсистемами в ряде случаев 
не требуется создавать какие-либо дополнительные программные 
компоненты (помимо реализации внешних функций) - для этого может быть 
достаточно заранее фиксированных соглашений и стандартных 
возможностей базового программного обеспечения (операционной системы). 
Так в комплексе автономно выполняемых программ для обеспечения 
взаимодействия достаточно описания (спецификации) общей внешней 
информационной среды и возможностей операционной системы для запуска 
программ. В слоистой программной системе может оказаться достаточным 
спецификации выделенных программных слоев и обычный аппарат 
обращения к процедурам. В программном конвейере взаимодействие между 
программами также может обеспечивать операционная система (как это 
имеет место в операционной системе UNIX). Однако в ряде случаев для 
обеспечения взаимодействия между программными подсистемами может 
потребоваться создание дополнительных программных компонент. Так для 
управления работой комплекса автономно выполняемых программ часто 
создают специализированный командный интерпретатор, более удобный (в 
данной предметной области) для подготовки требуемой внешней 
информационной среды и запуска требуемой программы, чем базовый 
командный интерпретатор используемой операционной системы. В слоистых 
программных системах может быть создан особый аппарат обращения к 
процедурам слоя (например, обеспечивающий параллельное выполнение 
этих процедур). В коллективе параллельно действующих программ для 
управления портами сообщений требуется специальная программная 
подсистема. Такие программные компоненты реализуют не внешние 
функции ПС, а функции, возникшие в результате разработки архитектуры 
этого ПС. В связи с этим такие функции мы будем называть архитектурными. 
   

6.4. Контроль архитектуры программных средств. 
Для контроля архитектуры ПС используется смежный контроль и ручная 
имитация. Смежный контроль архитектуры ПС сверху - это ее контроль 
разработчиками внешнего описания: разработчиками спецификации качества 
и разработчиками функциональной спецификации. Смежный контроль 
архитектуры ПС снизу - это ее контроль потенциальными разработчиками 
программных подсистем, входящих в состав ПС в соответствии с 
разработанной архитектурой. Ручная имитация архитектуры ПС 
производится аналогично ручной имитации функциональной спецификации, 
только целью этого контроля является проверка взаимодействия между 
программными подсистемами. Так же как и в случае ручной имитации 
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функциональной спецификации ПС должны быть сначала подготовлены 
тесты. Затем группа разработчиков должна для каждого такого теста 
имитировать работу каждой программной подсистемы, входящей в состав 
ПС. При этом работу каждой подсистемы имитирует один какой-либо 
разработчик (не автор архитектуры), тщательно выполняя все 
взаимодействия этой подсистемы с другими подсистемами (точнее, с 
разработчиками, их имитирующими) в соответствии с разработанной 
архитектурой ПС. Тем самым обеспечивается имитационное 
функционирование ПС в целом в рамках проверяемой архитектуры.    

Упражнения к лекции 6. 
6.1. Что такое архитектура программного средства?  
6.2. Что такое архитектурная функция?    

Лекция 7. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ И 
МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 Цель разработки структуры программы. Понятие программного 
модуля. Основные характеристики программного модуля. Методы 
разработки структуры программы. Спецификация программного модуля. 
Контроль структуры программы.    

7.1. Цель модульного программирования. 
Приступая к разработке каждой программы ПС, следует иметь в виду, что 
она, как правило, является большой системой, поэтому мы должны принять 
меры для ее упрощения. Для этого такую программу разрабатывают по 
частям, которые называются программными модулями. А сам такой метод 
разработки программ называют модульным программированием. 

Программный модуль - это любой фрагмент описания процесса, 
оформляемый как самостоятельный программный продукт, пригодный для 
использования в описаниях процесса. Это означает, что каждый 
программный модуль программируется, компилируется и отлаживается 
отдельно от других модулей программы, и тем самым, физически разделен с 
другими модулями программы. Более того, каждый разработанный 
программный модуль может включаться в состав разных программ, если 
выполнены условия его использования, декларированные в документации по 
этому модулю. Таким образом, программный модуль может рассматриваться 
и как средство борьбы со сложностью программ, и как средство борьбы с 
дублированием в программировании (т.е. как средство накопления и 
многократного использования программистских знаний). Модульное 
программирование является воплощением в процессе разработки программ 
обоих общих методов борьбы со сложностью: и обеспечение независимости 
компонент системы, и использование иерархических структур. Для 
воплощения первого метода формулируются определенные требования, 
которым должен удовлетворять программный модуль, т.е. выявляются 
основные характеристики «хорошего» программного модуля. Для 
воплощения второго метода используют древовидные модульные структуры 
программ (включая деревья со сросшимися ветвями).    
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7.2. Основные характеристики программного модуля. 
Не всякий программный модуль способствует упрощению программы. 
Выделить хороший с этой точки зрения модуль является серьезной 
творческой задачей. Для оценки приемлемости выделенного модуля 
используются некоторые критерии. Так, Хольтпредложил следующие два 
общих таких критерия: хороший модуль снаружи проще, чем внутри; 
хороший модуль проще использовать, чем построить. Майерс предлагает для 
оценки приемлемости программного модуля использовать более 
конструктивные его характеристики:  
1.          размер модуля,  
2.          прочность модуля,  
3.          сцепление с другими модулями,  
4.          рутинность модуля (независимость от предыстории обращений к 
нему). Размер модуля измеряется числом содержащихся в нем операторов 
или строк. Модуль не должен быть слишком маленьким или слишком 
большим. Маленькие модули приводят к громоздкой модульной структуре 
программы и могут не окупать накладных расходов, связанных с их 
оформлением. Большие модули неудобны для изучения и изменений, они 
могут существенно увеличить суммарное время повторных трансляций 
программы при отладке программы. Обычно рекомендуются программные 
модули размером от нескольких десятков до нескольких сотен операторов. 
Прочность модуля - это мера его внутренних связей. Чем выше прочность 
модуля, тем больше связей он может спрятать от внешней по отношению к 
нему части программы и, следовательно, тем больший вклад в упрощение 
программы он может внести. Для оценки степени прочности модуля 
Майерспредлагает упорядоченный по степени прочности набор из семи 
классов модулей. Самой слабой степенью прочности обладает модуль, 
прочный по совпадению. Это такой модуль, между элементами которого нет 
осмысленных связей. Такой модуль может быть выделен, например, при 
обнаружении в разных местах программы повторения одной и той же 
последовательности операторов, которая и оформляется в отдельный модуль. 
Необходимость изменения этой последовательности в одном из контекстов 
может привести к изменению этого модуля, что может сделать его 
использование в других контекстах ошибочным. Такой класс программных 
модулей не рекомендуется для использования. Вообще говоря, предложенная 
Майерсом упорядоченность по степени прочности классов модулей не 
бесспорна. Однако, это не очень существенно, так как только два высших по 
прочности класса модулей рекомендуются для использования. Эти классы 
мы и рассмотрим подробнее. Функционально прочный модуль - это модуль, 
выполняющий (реализующий) одну какую-либо определенную функцию. 
При реализации этой функции такой модуль может использовать и другие 
модули. Такой класс программных модулей рекомендуется для 
использования. Информационно прочный модуль - это модуль, 
выполняющий (реализующий) несколько операций (функций) над одной и 
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той же структурой данных (информационным объектом), которая считается 
неизвестной вне этого модуля. Для каждой из этих операций в таком модуле 
имеется свой вход со своей формой обращения к нему. Такой класс следует 
рассматривать как класс программных модулей с высшей степенью 
прочности. Информационно прочный модуль может реализовывать, 
например, абстрактный тип данных. В модульных языках программирования 
как минимум имеются средства для задания функционально прочных 
модулей (например, модуль типа FUNCTION в языке ФОРТРАН). Средства 
же для задания информационно прочных модулей в ранних языках 
программирования отсутствовали. Эти средства появились только в более 
поздних языках. Так в языке программирования Ада средством задания 
информационно прочного модуля является пакет. Сцепление модуля - это 
мера его зависимости по данным от других модулей. Характеризуется 
способом передачи данных. Чем слабее сцепление модуля с другими 
модулями, тем сильнее его независимость от других модулей. Для оценки 
степени сцепления Майерс предлагает упорядоченный набор из шести видов 
сцепления модулей. Худшим видом сцепления модулей является сцепление 
по содержимому. Таким является сцепление двух модулей, когда один из них 
имеет прямые ссылки на содержимое другого модуля (например, на 
константу, содержащуюся в другом модуле). Такое сцепление модулей 
недопустимо. Не рекомендуется использовать также сцепление по общей 
области - это такое сцепление модулей, когда несколько модулей используют 
одну и ту же область памяти. Такой вид сцепления модулей реализуется, 
например, при программировании на языке ФОРТРАН с использованием 
блоков COMMON. Единственным видом сцепления модулей, который 
рекомендуется для использования современной технологией 
программирования, является параметрическое сцепление (сцепление по 
данным по Майерсу) - это случай, когда данные передаются модулю либо 
при обращении к нему как значения его параметров, либо как результат его 
обращения к другому модулю для вычисления некоторой функции. Такой 
вид сцепления модулей реализуется на языках программирования при 
использовании обращений к процедурам (функциям). Рутинность модуля - 

это его независимость от предыстории обращений к нему. Модуль будем 
называть рутинным, если результат (эффект) обращения к нему зависит 
только от значений его параметров (и не зависит от предыстории обращений 
к нему). Модуль будем называть зависящим от предыстории, если результат 
(эффект) обращения к нему зависит от внутреннего состояния этого модуля, 
изменяемого в результате предыдущих обращений к нему. Майерс не 
рекомендует использовать зависящие от предыстории (непредсказуемые) 
модули, так как они провоцируют появление в программах хитрых 
(неуловимых) ошибок. Однако такая рекомендация является 
неконструктивной, так как во многих случаях именно зависящий от 
предыстории модуль является лучшей реализаций информационно прочного 
модуля. Поэтому более приемлема следующая (более осторожная) 
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рекомендация: ·        всегда следует использовать рутинный модуль, если это 
не приводит к плохим (не рекомендуемым) сцеплениям модулей; ·        
зависящие от предыстории модули следует использовать только в случае, 
когда это необходимо для обеспечения параметрического сцепления; ·        в 
спецификации зависящего от предыстории модуля должна быть четко 
сформулирована эта зависимость таким образом, чтобы было возможно 
прогнозировать поведение (эффект выполнения) данного модуля при разных 
последующих обращениях к нему. В связи с последней рекомендацией может 
быть полезным определение внешнего представления (ориентированного на 
информирование человека) состояний зависящего от предыстории модуля. В 
этом случае эффект выполнения каждой функции (операции), реализуемой 
этим модулем, следует описывать в терминах этого внешнего представления, 
что существенно упростит прогнозирование поведения данного модуля.    

7.3. Методы разработки структуры программы. 
Как уже отмечалось выше, в качестве модульной структуры программы 
принято использовать древовидную структуру, включая деревья со 
сросшимися ветвями. В узлах такого дерева размещаются программные 
модули, а направленные дуги (стрелки) показывают статическую 
подчиненность модулей, т.е. каждая дуга показывает, что в тексте модуля, из 
которого она исходит, имеется ссылка на модуль, в который она входит. 
Другими словами, каждый модуль может обращаться к подчиненным ему 
модулям, т.е. выражается через эти модули. При этом модульная структура 
программы, в конечном счете, должна включать и совокупность 
спецификаций модулей, образующих эту программу. Спецификация 
программного модуля содержит ·        синтаксическую спецификацию его 
входов, позволяющую построить на используемом языке программирования 
синтаксически правильное обращение к нему (к любому его входу), ·        
функциональную спецификацию модуля (описание семантики функций, 
выполняемых этим модулем по каждому из его входов). Функциональная 
спецификация модуля строится так же, как и функциональная спецификация 
ПС. В процессе разработки программы ее модульная структура может по-

разному формироваться и использоваться для определения порядка 
программирования и отладки модулей, указанных в этой структуре. Поэтому 
можно говорить о разных методах разработки структуры программы. 
Обычно в литературе обсуждаются два метода: метод восходящей 
разработки и метод нисходящей разработки. Метод восходящей разработки 
заключается в следующем. Сначала строится модульная структура 
программы в виде дерева. Затем поочередно программируются модули 
программы, начиная с модулей самого нижнего уровня (листья дерева 
модульной структуры программы), в таком порядке, чтобы для каждого 
программируемого модуля были уже запрограммированы все модули, к 
которым он может обращаться. После того, как все модули программы 
запрограммированы, производится их поочередное тестирование и отладка в 
принципе в таком же (восходящем) порядке, в каком велось их 



76 

 

программирование. Такой порядок разработки программы на первый взгляд 
кажется вполне естественным: каждый модуль при программировании 
выражается через уже запрограммированные непосредственно подчиненные 
модули, а при тестировании использует уже отлаженные модули. Однако, 
современная технология не рекомендует такой порядок разработки 
программы. Во-первых, для программирования какого-либо модуля совсем 
не требуется наличия текстов используемых им модулей - для этого 
достаточно, чтобы каждый используемый модуль был лишь специфицирован 
(в объеме, позволяющем построить правильное обращение к нему), а для 
тестирования его возможно (и даже, как мы покажем ниже, полезно) 
используемые модули заменять их имитаторами (заглушками). Во-вторых, 
каждая программа в какой-то степени подчиняется некоторым внутренним 
для нее, но глобальным для ее модулей соображениям (принципам 
реализации, предположениям, структурам данных и т.п.), что определяет ее 
концептуальную целостность и формируется в процессе ее разработки. При 
восходящей разработке эта глобальная информация для модулей нижних 
уровней еще не ясна в полном объеме, поэтому очень часто приходится их 
перепрограммировать, когда при программировании других модулей 
производится существенное уточнение этой глобальной информации 
(например, изменяется глобальная структура данных). В-третьих, при 
восходящем тестировании для каждого модуля (кроме головного) 
приходится создавать ведущую программу (модуль), которая должна 
подготовить для тестируемого модуля необходимое состояние 
информационной среды и произвести требуемое обращение к нему. Это 
приводит к большому объему «отладочного» программирования и в то же 
время не дает никакой гарантии, что тестирование модулей производилось 
именно в тех условиях, в которых они будут выполняться в рабочей 
программе. Метод нисходящей разработки заключается в следующем. Как и 
в предыдущем методе сначала строится модульная структура программы в 
виде дерева. Затем поочередно программируются модули программы, 
начиная с модуля самого верхнего уровня (головного), переходя к 
программированию какого-либо другого модуля только в том случае, если 
уже запрограммирован модуль, который к нему обращается. После того, как 
все модули программы запрограммированы, производится их поочередное 
тестирование и отладка в таком же (нисходящем) порядке. При этом первым 
тестируется головной модуль программы, который представляет всю 
тестируемую программу и поэтому тестируется при «естественном» 
состоянии информационной среды, при котором начинает выполняться эта 
программа. При этом те модули, к которым может обращаться головной, 
заменяются их имитаторами (так называемыми заглушками). Каждый 
имитатор модуля представляется весьма простым программным фрагментом, 
который, в основном, сигнализирует о самом факте обращения к 
имитируемому модулю, производит необходимую для правильной работы 
программы обработку значений его входных параметров (иногда с их 
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распечаткой) и выдает, если это необходимо, заранее запасенный 
подходящий результат. После завершения тестирования и отладки головного 
и любого последующего модуля производится переход к тестированию 
одного из модулей, которые в данный момент представлены имитаторами, 
если таковые имеются. Для этого имитатор выбранного для тестирования 
модуля заменяется самим этим модулем и, кроме того, добавляются 
имитаторы тех модулей, к которым может обращаться выбранный для 
тестирования модуль. При этом каждый такой модуль будет тестироваться 
при «естественных» состояниях информационной среды, возникающих к 
моменту обращения к этому модулю при выполнении тестируемой 
программы. Таким образом, большой объем «отладочного» 
программирования при восходящем тестировании заменяется 
программированием достаточно простых имитаторов используемых в 
программе модулей. Кроме того, имитаторы удобно использовать для того, 
чтобы подыгрывать процессу подбора тестов путем задания нужных 
результатов, выдаваемых имитаторами. При таком порядке разработки 
программы вся необходимая глобальная информация формируется 
своевременно, т.е. ликвидируется весьма неприятный источник просчетов 
при программировании модулей. Некоторым недостатком нисходящей 
разработки, приводящим к определенным затруднениям при ее применении, 
является необходимость абстрагироваться от базовых возможностей 
используемого языка программирования, выдумывая абстрактные операции, 
которые позже нужно будет реализовать с помощью выделенных в 
программе модулей. Однако способность к таким абстракциям 
представляется необходимым условием разработки больших программных 
средств, поэтому ее нужно развивать. Особенностью рассмотренных методов 
восходящей и нисходящей разработок (которые мы будем называть 
классическими) является требование, чтобы модульная структура программы 
была разработана до начала программирования (кодирования) модулей. Это 
требование находится в полном соответствии с водопадным подходом к 
разработке ПС, так как разработка модульной структуры программы и ее 
кодирование производятся на разных этапах разработки ПС: первая 
завершает этап конструирования ПС, а второе - открывает этап кодирования. 
Однако эти методы вызывают ряд возражений: представляется 
сомнительным, чтобы до программирования модулей можно было 
разработать структуру программы достаточно точно и содержательно. На 
самом деле это делать не обязательно, если несколько модернизировать 
водопадный подход. Ниже предлагаются конструктивный и архитектурный 
подходы к разработке программ, в которых модульная структура 
формируется в процессе программирования (кодирования) модулей.  
Конструктивный подход к разработке программы представляет собой 
модификацию нисходящей разработки, при которой модульная древовидная 
структура программы формируется в процессе программирования модулей. 
Разработка программы при конструктивном подходе начинается с 
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программирования головного модуля, исходя из спецификации программы в 
целом. При этом спецификация программы принимается в качестве 
спецификации ее головного модуля, который полностью берет на себя 
ответственность за выполнение функций программы. В процессе 
программирования головного модуля, в случае, если эта программа 
достаточно большая, выделяются подзадачи (внутренние функции), в 
терминах которых программируется головной модуль. Это означает, что для 
каждой выделяемой подзадачи (функции) создается спецификация 
реализующего ее фрагмента программы, который в дальнейшем может быть 
представлен некоторым поддеревом модулей. Важно заметить, что здесь 
также ответственность за выполнение выделенной функции несет головной 
(может быть, и единственный) модуль этого поддерева, так что 
спецификация выделенной функции является одновременно и 
спецификацией головного модуля этого поддерева. В головном модуле 
программы для обращения к выделенной функции строится обращение к 
головному модулю указанного поддерева в соответствии с созданной его 
спецификацией. Таким образом, на первом шаге разработки программы (при 
программировании ее головного модуля) формируется верхняя начальная 
часть дерева.  

Аналогичные действия производятся при программировании любого другого 
модуля, который выбирается из текущего состояния дерева программы из 
числа специфицированных, но пока еще не запрограммированных модулей. 
В результате этого производится очередное деформирование дерева 
программы. Но при этом ставится существенно другая цель разработки: 
повышение уровня используемого языка программирования, а не разработка 
конкретной программы. Это означает, что для заданной предметной области 
выделяются типичные функции, каждая из которых может использоваться 
при решении разных задач в этой области, и специфицируются, а затем и 
программируются отдельные программные модули, выполняющие эти 
функции. Так как процесс выделения таких функций связан с накоплением и 
обобщением опыта решения задач в заданной предметной области, то 
обычно сначала выделяются и реализуются отдельными модулями более 
простые функции, а затем постепенно появляются модули, использующие 
ранее выделенные функции. Такой набор модулей создается в расчете на то, 
что при разработке той или иной программы заданной предметной области в 
рамках конструктивного подхода могут оказаться приемлемыми некоторые 
из этих модулей. Это позволяет существенно сократить трудозатраты на 
разработку конкретной программы путем подключения к ней заранее 
заготовленных и проверенных на практике модульных структур нижнего 
уровня. Так как такие структуры могут многократно использоваться в разных 
конкретных программах, то архитектурный подход может рассматриваться 
как путь борьбы с дублированием в программировании. В связи с этим 
программные модули, создаваемые в рамках архитектурного подхода, 
обычно параметризуются для того, чтобы усилить применимость таких 
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модулей путем настройки их на параметры. В классическом методе 
нисходящей разработки рекомендуется сначала все модули разрабатываемой 
программы запрограммировать, а уж затем начинать нисходящее их 
тестирование, что опять-таки находится в полном соответствии с 
водопадным подходом. Однако такой порядок разработки не представляется 
достаточно обоснованным: тестирование и отладка модулей может привести 
к изменению спецификации подчиненных модулей и даже к изменению 
самой модульной структуры программы, так что в этом случае 
программирование некоторых модулей может оказаться бесполезно 
проделанной работой. Нам представляется более рациональным другой 
порядок разработки программы, известный в литературе как метод 
нисходящей реализации, что представляет некоторую модификацию 
водопадного подхода. В этом методе каждый запрограммированный модуль 
начинают сразу же тестировать до перехода к программированию другого 
модуля. Все эти методы имеют еще различные разновидности в зависимости 
от того, в какой последовательности обходятся узлы (модули) древовидной 
структуры программы в процессе ее разработки. Это можно делать, 
например, по слоям (разрабатывая все модули одного уровня, прежде чем 
переходить к следующему уровню). При нисходящей разработке дерево 
можно обходить также в лексикографическом порядке (сверху вниз, слева 
направо). Возможны и другие варианты обхода дерева. Так, при 
конструктивной реализации для обхода дерева программы целесообразно 
следовать идеям Фуксмана, которые он использовал в предложенном им 
методе вертикального слоения. Сущность такого обхода заключается в 
следующем. В рамках конструктивного подхода сначала реализуются только 
те модули, которые необходимы для самого простейшего варианта 
программы, которая может нормально выполняться только для весьма 
ограниченного множества наборов входных данных, но для таких данных эта 
задача будет решаться до конца. Вместо других модулей, на которые в такой 
программе имеются ссылки, в эту программу вставляются лишь их 
имитаторы, обеспечивающие, в основном, сигнализацию о выходе за 
пределы этого частного случая. Затем к этой программе добавляются 
реализации некоторых других модулей (в частности, вместо некоторых из 
имеющихся имитаторов), обеспечивающих нормальное выполнение для 
некоторых других наборов входных данных. И этот процесс продолжается 
поэтапно до полной реализации требуемой программы. Таким образом, 
обход дерева программы производится с целью кратчайшим путем 
реализовать тот или иной вариант (сначала самый простейший) нормально 
действующей программы. В связи с этим такая разновидность 
конструктивной реализации получила название метода целенаправленной 
конструктивной реализации. Достоинством этого метода является то, что уже 
на достаточно ранней стадии создается работающий вариант 
разрабатываемой программы. Психологически это играет роль допинга, резко 
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повышающего эффективность разработчика. Поэтому этот метод является 
весьма привлекательным.  

7.4. Контроль структуры программы. 
Для контроля структуры программы можно использовать три метода: 
статический контроль, ·        смежный контроль, ·        сквозной контроль. 
Статический контроль состоит в оценке структуры программы, насколько 
хорошо программа разбита на модули с учетом значений рассмотренных 
выше основных характеристик модуля. Смежный контроль сверху - это 
контроль со стороны разработчиков архитектуры и внешнего описания ПС. 
Смежный контроль снизу - это контроль спецификации модулей со стороны 
разработчиков этих модулей. Сквозной контроль - это мысленное 
прокручивание (проверка) структуры программы при выполнении заранее 
разработанных тестов. Является видом динамического контроля так же, как и 
ручная имитация функциональной спецификации или архитектуры ПС. 
Следует заметить, что указанный контроль структуры программы 
производится в рамках водопадного подхода разработки ПС, т.е. при 
классическом подходе. При конструктивном и архитектурном подходах 
контроль структуры программы осуществляется в процессе 
программирования (кодирования) модулей в подходящие моменты времени.    

Упражнения к лекции 7. 
7.1. Что такое программный модуль?  
7.2. Что такое прочность программного модуля?  
7.3. Что такое сцепление программного модуля?      

Лекция 8. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 
8.1.Порядок разработки программного модуля. Структурное 
программи-рование и пошаговая детализация. Понятие о псевдокоде. 
Контроль программного модуля.   8.1. Порядок разработки программного 
модуля. При разработке программного модуля целесообразно 
придерживаться следующего порядка: ·             изучение и проверка 
спецификации модуля, выбор языка программирования; ·             выбор 
алгоритма и структуры данных; ·             программирование (кодирование) 
модуля; ·             шлифовка текста модуля; ·             проверка модуля; ·             
компиляция модуля. Первый шаг разработки программного модуля в 
значительной степени представляет собой смежный контроль структуры 
программы снизу: изучая спецификацию модуля, разработчик должен 
убедиться, что она ему понятна и достаточна для разработки этого модуля. В 
завершении этого шага выбирается язык программирования: хотя язык 
программирования может быть уже предопределен для всего ПС, все же в 
ряде случаев (если система программирования это допускает) может быть 
выбран другой язык, более подходящий для реализации данного модуля 
(например, язык ассемблера). На втором шаге разработки программного 
модуля необходимо выяснить, не известны ли уже какие-либо алгоритмы для 
решения поставленной и или близкой к ней задачи. И если найдется 
подходящий алгоритм, то целесообразно им воспользоваться. Выбор 
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подходящих структур данных, которые будут использоваться при 
выполнении модулем своих функций, в значительной степени 
предопределяет логику и качественные показатели разрабатываемого модуля, 
поэтому его следует рассматривать как весьма ответственное решение. На 
третьем шаге осуществляется построение текста модуля на выбранном языке 
программирования. Обилие всевозможных деталей, которые должны быть 
учтены при реализации функций, указанных в спецификации модуля, легко 
могут привести к созданию весьма запутанного текста, содержащего массу 
ошибок и неточностей. Искать ошибки в таком модуле и вносить в него 
требуемые изменения может оказаться весьма трудоемкой задачей. Поэтому 
весьма важно для построения текста модуля пользоваться технологически 
обоснованной и практически проверенной дисциплиной программирования. 
Впервые на это обратил внимание Дейкстра, сформулировав и обосновав 
основные принципы структурного программирования. На этих принципах 
базируются многие дисциплины программирования, широко применяемые на 
практике. Наиболее распространенной является дисциплина пошаговой 
детализации. Следующий шаг разработки модуля связан с приведением 
текста модуля к завершенному виду в соответствии со спецификацией 
качества ПС. При программировании модуля разработчик основное 
внимание уделяет правильности реализации функций модуля, оставляя 
недоработанными комментарии и допуская некоторые нарушения 
требований к стилю программы. При шлифовке текста модуля он должен 
отредактировать имеющиеся в тексте комментарии и, возможно, включить в 
него дополнительные комментарии с целью обеспечить требуемые 
примитивы качества. С этой же целью производится редактирование текста 
программы для выполнения стилистических требований. Шаг проверки 
модуля представляет собой ручную проверку внутренней логики модуля до 
начала его отладки (использующей выполнение его на компьютере), 
реализует общий принцип, сформулированный для обсуждаемой технологии 
программирования, о необходимости контроля принимаемых решений на 
каждом этапе разработки ПС. И, наконец, последний шаг разработки модуля 
означает завершение проверки модуля (с помощью компилятора) и переход к 
процессу отладки модуля.    

8.2. Структурное программирование. 
При программировании модуля следует иметь в виду, что программа должна 
быть понятной не только компьютеру, но и человеку: и разработчик модуля, 
и лица, проверяющие модуль, и тестовики, готовящие тесты для отладки 
модуля, и сопроводители ПС, осуществляющие требуемые изменения 
модуля, вынуждены будут многократно разбирать логику работы модуля. В 
современных языках программирования достаточно средств, чтобы запутать 
эту логику сколь угодно сильно, тем самым, сделать модуль трудно 
понимаемым для человека и, как следствие этого, сделать его ненадежным 
или трудно сопровождаемым. Поэтому необходимо принимать меры для 
выбора подходящих языковых средств и следовать определенной дисциплине 
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программирования. В связи с этим Дейкстраи предложил строить программу 
как композицию из нескольких типов управляющих конструкций (структур), 
которые позволяют сильно повысить понимаемость логики работы 
программы. Программирование с использованием только таких конструкций 
назвали структурным.                                                           
 Структурного программирования.   Основными конструкциями 
структурного программирования являются: следование, разветвление и 
повторение. Компонентами  этих конструкций являются обобщенные 
операторы (узлы обработки) S, S1, S2 и условие (предикат) P. В качестве 
обобщенного оператора может быть либо простой оператор используемого 
языка программирования (операторы присваивания, ввода, вывода, 
обращения к процедуре), либо фрагмент программы, являющийся 
композицией основных управляющих конструкций структурного 
программирования. Существенно, что каждая из этих конструкций имеет по 
управлению только один вход и один выход. Тем самым, и обобщенный 
оператор имеет только один вход и один выход. Весьма важно также, что эти 
конструкции являются уже математическими объектами (что, по существу, и 
объясняет причину успеха структурного программирования). Доказано, что 
для каждой неструктурированной программы можно построить 
функционально эквивалентную (т.е. решающую ту же задачу) 
структурированную программу. Для структурированных программ можно 
математически доказывать некоторые свойства, что позволяет обнаруживать 
в программе некоторые ошибки. Этому вопросу будет посвящена отдельная 
лекция. Структурное программирование иногда называют еще 
"программированием без GO TO". Однако дело здесь не в операторе GO TO, 
а в его беспорядочном использовании. Очень часто при воплощении 
структурного программирования на некоторых языках программирования 
(например, на ФОРТРАНе) оператор перехода (GO TO) используется для 
реализации структурных конструкций, что не нарушает принципов 
структурного программирования. Запутывают программу как раз 
"неструктурные" операторы перехода, особенно переход к оператору, 
расположенному в тексте модуля выше (раньше) выполняемого оператора 
перехода. Тем не менее, попытка избежать оператора перехода в некоторых 
простых случаях может привести к слишком громоздким структурированным 
программам, что не улучшает их ясность и содержит опасность появления в 
тексте модуля дополнительных ошибок. Поэтому можно рекомендовать 
избегать употребления оператора перехода всюду, где это возможно, но не 
ценой ясности программы. К полезным случаям использования оператора 
перехода можно отнести выход из цикла или процедуры по особому 
условию, "досрочно" прекращающего работу данного цикла или данной 
процедуры, т.е. завершающего работу некоторой структурной единицы 
(обобщенного оператора) и тем самым лишь локально нарушающего 
структурированность программы. Большие трудности (и усложнение 
структуры) вызывает структурная реализация реакции на возникающие 
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исключительные (часто ошибочные) ситуации, так как при этом требуется не 
только осуществить досрочный выход из структурной единицы, но и 
произвести необходимую обработку (исключение) этой ситуации (например, 
выдачу подходящей диагностической информации). Обработчик 
исключительной ситуации может находиться на любом уровне структуры 
программы, а обращение к нему может производиться с разных нижних 
уровней. Вполне приемлемой с технологической точки зрения является 
следующая "неструктурная" реализация реакции на исключительные 
ситуации. Обработчики исключительных ситуаций помещаются в конце той 
или иной структурной единицы и каждый такой обработчик 
программируется таким образом, что после окончания своей работы 
производит выход из той структурной единицы, в конце которой он 
помещен. Обращение к такому обработчику производится оператором 
перехода из данной структурной единицы (включая любую вложенную в нее 
структурную единицу).    

8.3. Пошаговая детализация и понятие о псевдокоде. 
Структурное программирование дает рекомендации о том, каким должен 
быть текст модуля. Возникает вопрос, как должен действовать программист, 
чтобы построить такой текст. Часто программирование модуля начинают с 
построения его блок-схемы, описывающей в общих чертах логику его 
работы. Однако современная технология программирования не рекомендует 
этого делать без подходящей компьютерной поддержки. Хотя блок-схемы 
позволяют весьма наглядно представить логику работы модуля, при их 
ручном кодировании на языке программирования возникает весьма 
специфический источник ошибок: отображение существенно двумерных 
структур, какими являются блок-схемы, на линейный текст, представляющий 
модуль, содержит опасность искажения логики работы модуля, тем более, 
что психологически довольно трудно сохранить высокий уровень внимания 
при повторном ее рассмотрении. Исключением может быть случай, когда для 
построения блок-схем используется графический редактор и они 
формализованы настолько, что по ним автоматически генерируется текст на 
языке программирования (как, например, это делается в Р-технологии). В 
качестве основного метода построения текста модуля современная 
технология программирования рекомендует пошаговую детализацию. 
Сущность этого метода заключается в разбиении процесса разработки текста 
модуля на ряд шагов. На первом шаге описывается общая схема работы 
модуля в обозримой линейной текстовой форме (т.е. с использованием очень 
крупных понятий), причем это описание не является полностью 
формализованным и ориентировано на восприятие его человеком. На каждом 
следующем шаге производится уточнение и детализация одного из понятий 
(будем называть его уточняемым), в каком либо описании, разработанном на 
одном из предыдущих шагов. В результате такого шага создается описание 
выбранного уточняемого понятия либо в терминах базового языка 
программирования (т.е. выбранного для представления модуля), либо в такой 
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же форме, что и на первом шаге с использованием новых уточняемых 
понятий. Этот процесс завершается, когда все уточняемые понятия будут 
уточнения (т.е. в конечном счете будут выражены на базовом языке 
программирования). Последним шагом является получение текста модуля на 
базовом языке программирования путем замены всех вхождений уточняемых 
понятий заданными их описаниями и выражение всех вхождений 
конструкций структурного программирования средствами этого языка 
программирования. Пошаговая детализация связана с использованием 
частично формализованного языка для представления указанных описаний, 
который получил название псевдокода. Этот язык позволяет использовать 
все конструкции структурного программирования, которые оформляются 
формализованно, вместе с неформальными фрагментами на естественном 
языке для представления обобщенных операторов и условий. В качестве 
обобщенных операторов и условий могут задаваться и соответствующие 
фрагменты на базовом языке программирования. Головным описанием на 
псевдокоде можно считать внешнее оформление модуля на базовом языке 
программирования, которое должно содержать:  
1.     начало модуля на базовом языке, т.е. первое предложение или заголовок 
(спецификацию) этого модуля;  

2.     раздел (совокупность) описаний на базовом языке, причем вместо 
описаний процедур и функций - только их внешнее оформление; 3.     
неформальное обозначение последовательности операторов тела модуля как 
одного обобщенного оператора (см. ниже), а также неформальное 
обозначение тела каждого описания процедуры или функции как одного 
обобщенного оператора;  
4.     последнее предложение (конец) модуля на базовом языке. Внешнее 
оформление описания процедуры или функции представляется аналогично. 
Впрочем, если следовать Дейкстре, раздел описаний лучше также 
представить здесь неформальным обозначением, произведя его детализацию 
в виде отдельного описания. Неформальное обозначение обобщенного 
оператора на псевдокоде производится на естественном языке произвольным 
предложением, раскрывающим в общих чертах его содержание. 
Единственным формальным требованием к оформлению такого обозначения 
является следующее: это предложение должно занимать целиком одно или 
несколько графических (печатных) строк и завершаться точкой (или каким-

либо другим знаком, специально выделенным для этого). Для каждого 
неформального обобщенного оператора должно быть создано отдельное 
описание, выражающее логику его работы (детализирующее его содержание) 
с помощью композиции основных конструкций структурного 
программирования и других обобщенных операторов. В качестве заголовка 
такого описания должно быть неформальное обозначение детализируемого 
обобщенного оператора. Основные конструкции структурного 
программирования могут быть представлены в следующем виде (см. рис. 
8.2). Здесь условие может быть либо явно задано на базовом языке 
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программирования в качестве булевского выражения, либо неформально 
представлено на естественном языке некоторым фрагментом, раскрывающим 
в общих чертах смысл этого условия. В последнем случае должно быть 
создано отдельное описание, детализирующее это условие, с указанием в 
качестве заголовка обозначения этого условия (фрагмента на естественном 
языке). В качестве обобщенного оператора на псевдокоде можно 
использовать указанные выше частные случаи оператора перехода. 

Последовательность обработчиков исключительных ситуаций (исключений) 
задается в конце модуля или описания процедуры (функции). Каждый такой 
обработчик имеет вид:        ИСКЛЮЧЕНИЕ имя_исключения         

Обобщенный оператор      ВСЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ   Отличие обработчика 
исключительной ситуации от процедуры без параметров заключается в 
следующем: после выполнения процедуры управление возвращается к 
оператору, следующему за обращением к ней, а после выполнения 
исключения управление возвращается к оператору, следующему за 
обращением к модулю или процедуре (функции), в конце которого (которой) 
помещено данное исключение. Рекомендуется на каждом шаге детализации 
создавать достаточно содержательное описание, но легко обозримое 
(наглядное), так чтобы оно размещалось на одной странице текста. Как 
правило, это означает, что такое описание должно быть композицией пяти-

шести конструкций структурного программирования. Рекомендуется также 
вложенные конструкции располагать со смещением вправо на несколько 
позиций. В результате можно получить описание логики работы по 
наглядности вполне конкурентное с блок-схемами, но обладающее 
существенным преимуществом - сохраняется линейность описания. Однако 
Дейкстра предлагал принципиально отличающийся метод построения текста 
модуля, который нам представляется более глубоким и перспективным. Во-

первых, вместе с уточнением операторов он предлагал постепенно (по 
шагам) уточнять (детализировать) и используемые структуры данных. Во-

вторых, на каждом шаге он предлагал создавать некоторую виртуальную 
машину для детализации и в ее терминах производить детализацию всех 
уточняемых понятий, для которых эта машина позволяет это сделать. Таким 
образом, Дейкстра предлагал, по существу, детализировать по 
горизонтальным слоям, что является перенесением его идеи о слоистых 
системах (см. лекцию 6) на уровень разработки модуля. Такой метод 
разработки модуля поддерживается в настоящее время пакетами языка АДА 
и средствами объектно-ориентированного программирования. 

8.4. Контроль программного модуля. 
Применяются следующие методы контроля программного модуля: 5.     
статическая проверка текста модуля; 6.     сквозное прослеживание; 7.     
доказательство свойств программного модуля. При статической проверке 
текста модуля этот текст просматривается с начала до конца с целью найти 
ошибки в модуле. Обычно для такой проверки привлекают, кроме 
разработчика модуля, еще одного или даже нескольких программистов. 
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Рекомендуется ошибки, обнаруживаемые при такой проверке исправлять не 
сразу, а по завершению чтения текста модуля. Сквозное прослеживание 
представляет собой один из видов динамического контроля модуля. В нем 
также участвуют несколько программистов, которые вручную прокручивают 
выполнение модуля (оператор за оператором в той последовательности, 
какая вытекает из логики работы модуля) на некотором наборе тестов. 
Доказательству свойств программ посвящена следующая лекция. Здесь 
следует лишь отметить, что этот метод применяется пока очень редко.    

Упражнения к лекции 8. 
8.1. Что такое структурное программирование?  
8.2. Что такое пошаговая детализация программного модуля?  
8.3. Что такое псевдокод?    

Лекция 9.  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВОЙСТВ ПРОГРАММ 

 Понятие обоснования программ. Формализация свойств программ, 
триады Хоора. Правила для установления свойств оператора присваивания, 
условного и составного операторов. Правила для установления  свойств  

оператора цикла, понятие инварианта цикла. Завершимость выполнения 
программы.    
9.1. Обоснования программ. Формализация свойств программ.     Для 
повышения надежности программных средств весьма полезно снабжать 
программы дополнительной информацией, с использованием которой можно 
существенно повысить уровень контроля ПС. Такую информацию можно 
задавать в форме неформализованных или формализованных утверждений, 
привязываемых к различным фрагментам программ. Будем называть такие 
утверждения обоснованиями программы. Неформализованные обоснования 
программ могут, например, объяснять мотивы принятия тех или иных 
решений, что может существенно облегчить поиск и исправление ошибок, а 
также изучение программ при их сопровождении. Формализованные же 
обоснования позволяют доказывать некоторые свойства программ как 
вручную, так и контролировать (устанавливать) их автоматически. Одной из 
используемых в настоящее время концепций формальных обоснований 
программ является использование так называемых триад Хоора. Пусть S - 

некоторый обобщенный оператор над информационной средой IS, а P и Q - 
некоторые предикаты  (утверждения) над этой средой. Тогда запись {P}S{Q} 

и называют триадой Хоора, в которой предикат P называют предусловием, а 
предикат Q - постусловием относительно оператора S. Говорят, что оператор 
(в частности, программа) S обладает свойством {P}S{Q},  если всякий раз, 
когда перед выполнением оператора S истинен предикат P, после 
выполнения этого оператора S будет истинен предикат Q. Простые примеры 
свойств программ: (9.1)  {n=0} n:= n+1{n=1}, (9.2)  {n0} p:=1; m:=1;     ПОКА  

m <> n  ДЕЛАТЬ m:=m+1; p:= p*m     ВСЕ ПОКА  {p= n!}. Для 
доказательства свойства программы S используются свойства простых 
операторов языка программирования (мы здесь ограничимся пустым 
оператором и оператором присваивания) и свойствами управляющих 
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конструкций (композиций), с помощью которых строится программа из 
простых операторов (мы здесь ограничимся тремя основными композициями 
структурного программирования, см. Лекцию 8). Эти свойства называют 
обычно правилами верификации программ.    
9.2. Свойства простых операторов. Для пустого оператора справедлива 
Теорема 9.1.  Пусть P - предикат над информационной средой. Тогда имеет 
место свойство {P}{P}.   Доказательство этой теоремы очевидно: пустой 
оператор не изменяет состояние информационной среды (в соответствии со 
своей семантикой), поэтому его предусловие сохраняет истинность и после 
его выполнения. Для оператора присваивания справедлива Теорема 9.2. 
Пусть информационная среда IS состоит из переменной X и остальной части 
информационной среды RIS:      IS = (X, RIS). Тогда имеет место свойство      
{Q(F(X, RIS), RIS)} X:= F(X, RIS) {Q(X, RIS)} , где F(X, RIS) - некоторая 
однозначная функция, Q - предикат. Доказательство. Пусть (X0, RIS0) - 

некоторое произвольное состояние информационной среды IS, и пусть перед 
выполнением оператора присваивания предикат Q(F(X0,  RIS0), RIS0) 

является истинным. Тогда после выполнения оператора присваивания будет 
истинен предикат Q(X, RIS), так как X получит значение F(X0, RIS0), а 
состояние RIS  не изменяется данным оператором присваивания, и,  
следовательно, после выполнения этого оператора присваивания в  этом 
случае    Q(X, RIS)=Q(F(X0, RIS0), RIS0). В силу произвольности выбора 
состояния информационной среды теорема доказана. Примером свойства 
оператора присваивания может служить пример 9.1.   ·        Свойства 
основных конструкций структурного программирования. Рассмотрим теперь 
свойства основных конструкций структурного программирования: 
следования, разветвления и повторения. Свойство следования выражает 
следующая Теорема 9.3.  Пусть P, Q и R - предикаты над информационной 
средой, а S1 и S2 - обобщенные операторы, обладающие соответственно 
свойствами      {P}S{Q}  и  {Q}S2{R}. Тогда для составного оператора      S1; 

S2 имеет место свойство      {P} S1; S2 {R} . Доказательство. Пусть для 
некоторого состояния информационной среды перед выполнением оператора 
S1 истинен предикат P. Тогда в силу свойства оператора S1 после его 
выполнения будет истинен предикат Q. Так как по семантике составного 
оператора после выполнения оператора S1 будет выполняться оператор S2, 
то предикат Q будет истинен и перед выполнением оператора S2. 
Следовательно, после выполнения оператора S2 в силу его свойства будет 
истинен предикат R, а так как оператор S2 завершает выполнение составного 
оператора (в соответствии с его семантикой), то предикат R будет истинен и 
после выполнения  данного  составного оператора, что и требовалось 
доказать. Например, если имеют место свойства (9.2) и (9.3), то имеет место 
и свойство      {n0, p=1, m=1} ПОКА  m <> n  ДЕЛАТЬ                         m:=m+1; 

p:= p*m                      ВСЕ ПОКА {p= n!}. Это следует из теоремы 9.6, так как 
инвариантом этого оператора цикла является предикат p= m! и справедливы 
импликации (n>0, p=1, m=1) Þ p= m!  и  (p= m!, m= n) Þ p= n!   9.4. 
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Завершимость выполнения программы. Одно из свойств программы, которое 
нас может интересовать, чтобы избежать возможных ошибок в ПС, является 
ее завершимость, т.е. отсутствие в ней зацикливания при тех или иных 
исходных данных. В рассмотренных нами структурированных программах 
источником зацикливания может быть только конструкция повторения. 
Поэтому для доказательства завершимости программы достаточно уметь 
доказывать завершимость оператора цикла. Для этого полезна следующая 
Теорема 9.7. Пусть F - целочисленная функция, зависящая от состояния 
информационной среды и удовлетворяющая следующим условиям: ·        
если для данного состояния информационной среды истинен предикат Q, то 
ее значение положительно; ·        она убывает при изменении состояния 
информационной среды в результате выполнения оператора S.  Тогда 
выполнение оператора цикла ПОКА Q ДЕЛАТЬ S ВСЕ ПОКА завершается. 
Доказательство. Пусть IS - состояние информационной  среды перед 
выполнением оператора цикла и пусть F(IS)= k. Если предикат Q(IS) ложен, 
то выполнение оператора цикла завершается. Если же предикат Q(IS)  
истинен, то по условию теоремы k>0. В этом случае будет выполняться 
оператор S один или более раз. После каждого выполнения оператора S по 
условию теоремы значение функции F уменьшается, а так как перед 
выполнением оператора S предикат Q должен быть истинен (по семантике 
оператора цикла), то значение функции F в этот момент должно быть 
положительно (по условию  теоремы). Поэтому в силу целочисленности 
функции F оператор S в этом цикле не может выполняться более k раз. 
Теорема доказана. Например, для  рассмотренного  выше примера оператора 
цикла условиям теоремы 9.7 удовлетворяет функция f(n, m)= n-m. Так как 
перед выполнением оператора цикла m=1, то тело этого цикла будет 
выполняться (n-1) раз, т.е. этот оператор цикла завершается.   
9.5. Пример доказательства свойства программы. На основании доказанных 
правил верификации программ  можно доказывать свойства программ, 
состоящих из операторов присваивания и пустых операторов и 
использующих три основные композиции структурного программирования. 
Для этого, анализируя структуру программы и используя заданные ее пред- и 
постусловия, необходимо на каждом шаге анализа применять подходящее 
правило верификации. В случае применения композиции повторения 
потребуется подобрать подходящий инвариант цикла. В качестве примера 
докажем свойство (9.4). Это доказательство будет состоять из следующих 
шагов. (Шаг 1). n>0 Þ (n>0, p - любое, m - любое). (Шаг 2). Имеет место {n>0, 
p - любое, m - любое} p:=1 {n>0, p=1, m - любое}. -- По теореме 9.2. (Шаг 3). 
Имеет место {n>0, p=1,  m - любое} m:=1 {n>0, p=1, m=1}. -- По теореме 9.2. 
(Шаг 4). Имеет место {n>0, p - любое, m - любое} p:=1; m:=1 {n>0, p=1, 
m=1}.  -- По теореме 9.3 в силу результатов шагов 2 и 3. Докажем, что 
предикат  p= m!  является  инвариантом  цикла,  т.е.          {p=m!} m:=m+1; 

p:=p*m {p=m!}. (Шаг 5).  Имеет место {p= m!} m:= m+1 {p= (m-1)!}.  -- По 
теореме 9.2, если представить предусловие в виде        {p= ((m+1)-1)!}. (Шаг 
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6).  Имеет  место {p= (m-1)!} p:= p*m {p= m!}.  -- По теореме 9.2, если 
представить предусловие в виде {p*m= m!}. (Шаг 7). Имеет место инвариант 
цикл {p= m!} m:= m+1;  p:= p*m {p= m!}. -- По теореме 9.3 в силу 
результатов шагов 5 и 6. (Шаг 8). Имеет место {n>0, p=1, m=1} ПОКА  m <> 

n  ДЕЛАТЬ                         m:= m+1; p:=  p*m ВСЕ ПОКА {p= n!}. -- По 
теореме 9.6 в силу результата шага 7 и имея в виду, что (n>0, p=1, m= 1) Þ p= 
m!; (p= m!, m= n) Þ p= n!. (Шаг 9). Имеет место {n>0, p - любое, m - любое} 
p:=1; m:=1; ПОКА  m <> n  ДЕЛАТЬ                         m:= m+1; p:= p*m ВСЕ 
ПОКА {p= n!}.  -- По теореме 9.3 в силу результатов шагов 3 и 8. (Шаг 10). 
Имеет место свойство (9.4) по теореме 9.5 в силу результатов шагов 1 и 9.    

Упражнения к лекции 9. 
9.1. Что такое триада Хоора?  
9.2. Что такое свойство программы?  
9.3. Пусть заданы описания const n= <конкретное целое значение>; var k, m: 
integer; x: array[1..n] of integer;     Доказать свойство программы: {n>0} m:= 
x[1] k:=1; ПОКА k0 & m<= x[i] для всех i, 1<=i<= n}   

Лекция 10. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО 
СРЕДСТВА 

ПЛАН: 
1. Основные понятия. 
2. Стратегия проектирования тестов.  
3. Заповеди отладки.  
4. Автономная отладка и тестирование программного модуля.  
5. Комплексная отладка и тестирование программного средства.    

10.1. Основные понятия. 
Отладка ПС - это деятельность, направленная на обнаружение и исправление 
ошибок в ПС с использованием процессов выполнения его программ. 
Тестирование ПС - это процесс выполнения его программ на некотором 
наборе данных, для которого заранее известен результат применения или 
известны правила поведения этих  программ. Указанный набор данных 
называется тестовым или просто тестом. Таким образом, отладку можно 
представить в виде многократного повторения трех процессов: тестирования, 
в результате которого может быть констатировано наличие в ПС ошибки, 
поиска места ошибки в программах и документации ПС и редактирования 
программ и документации с целью устранения обнаруженной  ошибки.  
Другими словами: Отладка = Тестирование + Поиск ошибок + 
Редактирование. В зарубежной литературе отладку часто понимают только 
как процесс поиска и исправления ошибок (без тестирования), факт наличия 
которых устанавливается при тестировании. Иногда тестирование и отладку 
считают синонимами. В нашей стране в понятие отладки обычно включают и 
тестирование, поэтому мы будем следовать сложившейся традиции. 
Впрочем, совместное рассмотрение в данной лекции этих процессов делает 
указанное разночтение не столь существенным. Следует, однако, отметить, 
что тестирование используется и как часть процесса аттестации ПС. 
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10.2. Принципы и виды отладки программного средства. 
Успех отладки ПС в значительной степени предопределяет рациональная 
организация тестирования. При отладке ПС отыскиваются и устраняются, в 
основном, те ошибки, наличие которых в ПС устанавливается при 
тестировании. Как было уже отмечено, тестирование не может доказать 
правильность ПС [10.9],  в лучшем случае оно может продемонстрировать 
наличие в нем ошибки. Другими словами, нельзя гарантировать, что 
тестированием ПС практически выполнимым набором тестов можно 
установить наличие каждой имеющейся в ПС ошибки. Поэтому возникает 
две задачи. Первая задача: подготовить такой набор тестов и применить к 
ним ПС, чтобы обнаружить в нем по возможности большее число ошибок. 
Однако чем дольше продолжается процесс тестирования (и отладки в целом), 
тем большей становится стоимость ПС. Отсюда вторая задача: определить 
момент окончания отладки ПС (или отдельной его компоненты). Признаком 
возможности окончания отладки является полнота охвата пропущенными 
через ПС тестами (т.е. тестами, к которым применено ПС) множества 
различных ситуаций, возникающих при выполнении программ ПС, и 
относительно редкое проявление ошибок в ПС на последнем отрезке 
процесса тестирования. Последнее определяется в соответствии с требуемой 
степенью надежности ПС,  указанной в спецификации его качества. Для 
оптимизации набора тестов, т.е. для подготовки такого набора тестов, 
который позволял бы при заданном их числе (или при заданном интервале 
времени, отведенном на тестирование) обнаруживать большее число ошибок 
в ПС, необходимо, во-первых, заранее планировать этот набор и, во-вторых, 
использовать рациональную стратегию планирования тестов. 
Проектирование тестов можно начинать сразу же после завершения этапа 
внешнего описания ПС. Возможны разные подходы к выработке стратегии 
проектирования тестов, которые можно условно графически разместить 
между следующими двумя крайними подходами. Левый крайний подход 
заключается в том, что тесты проектируются только на основании изучения 
спецификаций  ПС (внешнего описания, описания архитектуры и 
спецификации модулей). Строение модулей при этом никак не учитывается, 
т.е. они рассматриваются как черные ящики. Фактически такой подход 
требует полного перебора всех наборов входных данных, так как в 
противном случае некоторые участки программ ПС могут не работать при 
пропуске любого теста, а это значит, что содержащиеся в них ошибки не 
будут проявляться. Однако тестирование ПС полным множеством наборов 
входных данных практически неосуществимо. Правый крайний подход 
заключается в том, что тесты проектируются на основании изучения текстов 
программ с целью протестировать все пути выполнения каждой программ 
ПС. Если принять во внимание наличие в программах циклов с переменным 
числом повторений, то различных путей выполнения программ ПС может  

оказаться также чрезвычайно много, так что их тестирование также будет 
практически неосуществимо.      
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 Оптимальная стратегия проектирования тестов расположена внутри 
интервала между этими крайними подходами, но ближе к левому краю. Она 
включает проектирование значительной части тестов по спецификациям, но 
она требует также проектирования некоторых тестов и по текстам программ. 
При этом в первом случае эта стратегия базируется на принципах:  
1.     на каждую используемую функцию или возможность - хотя бы один 
тест, 2.     на каждую область и на каждую границу изменения какой-либо 
входной величины - хотя бы один тест,  
3.     на каждую особую (исключительную) ситуацию, указанную в 
спецификациях, - хотя бы один тест.  Во втором случае эта стратегия 
базируется на принципе: каждая команда каждой программы ПС должна 
проработать хотя бы на одном тесте. Оптимальную стратегию 
проектирования тестов можно конкретизировать на основании следующего 
принципа: для каждого программного документа (включая тексты программ), 
входящего в состав ПС, должны проектироваться свои тесты с целью 
выявления в  нем ошибок. Во всяком случае, этот принцип необходимо 
соблюдать в соответствии с определением ПС и содержанием понятия 
технологии программирования как технологии разработки надежных ПС. В 
связи с этим Майерс даже определяет разные виды тестирования в 
зависимости от вида программного документа,  на основании которого 
строятся тесты. В нашей стране различаются два основных вида отладки 
(включая тестирование): автономную и комплексную отладку ПС. 
 Автономная отладка ПС означает последовательное раздельное 
тестирование различных частей программ, входящих в ПС, с поиском и 
исправлением в них фиксируемых при тестировании ошибок.  Она 
фактически включает отладку каждого программного модуля и отладку 
сопряжения модулей. Комплексная отладка означает тестирование ПС в 
целом с поиском и исправлением фиксируемых при тестировании ошибок во 
всех документах (включая тексты программ ПС), относящихся к ПС в целом. 
К таким документам относятся определение требований к ПС, спецификация 
качества ПС, функциональная спецификация ПС, описание архитектуры ПС 
и тексты программ ПС.    

10.3. Заповеди отладки программного средства. 
В этом разделе даются общие рекомендации по организации отладки ПС. Но 
сначала следует отметить некоторый феномен, который подтверждает 
важность предупреждения ошибок на предыдущих этапах разработки: по 
мере роста числа обнаруженных и исправленных ошибок  в ПС растет также 
относительная вероятность существования в нем необнаруженных ошибок. 
Это объясняется тем, что при  росте числа ошибок, обнаруженных в ПС, 
уточняется и наше представление об общем числе допущенных в нем 
ошибок, а значит, в какой-то мере, и о числе необнаруженных еще ошибок.  
Ниже приводятся рекомендации по организации отладки в форме заповедей. 

Заповедь 1. Считайте тестирование ключевой задачей разработки ПС, 
поручайте его самым квалифицированным и одаренным  программистам; 
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нежелательно тестировать свою собственную программу. Заповедь 2. Хорош 
тот тест,  для которого высока вероятность обнаружить ошибку, а не тот, 
который демонстрирует правильную работу программы. Заповедь 3. 
Готовьте тесты как для правильных, так и для неправильных данных. 
Заповедь 4. Документируйте пропуск тестов через компьютер; детально 
изучайте результаты каждого теста; избегайте тестов, пропуск которых 
нельзя повторить. Заповедь 5. Каждый модуль подключайте к программе 
только один раз; никогда не изменяйте программу, чтобы облегчить ее 
тестирование. Заповедь 6. Пропускайте заново все тесты, связанные с 
проверкой работы какой-либо программы ПС или ее взаимодействия с 
другими программами, если в нее были внесены изменения (например, в 
результате устранения ошибки).    

10.4. Автономная отладка программного средства. 
При автономной отладке ПС каждый модуль на самом деле тестируется в 
некотором программном окружении, кроме случая, когда отлаживаемая 
программа состоит только из одного модуля. Это окружение состоит из 
других модулей, часть которых является модулями отлаживаемой 
программы, которые уже отлажены, а часть - модулями, управляющими 
отладкой (отладочными модулями, см. ниже). Таким образом, при 
автономной отладке тестируется всегда некоторая программа (тестируемая 
программа), построенная специально для тестирования отлаживаемого 
модуля. Эта программа лишь частично совпадает с отлаживаемой 
программой, кроме случая, когда отлаживается последний модуль 
отлаживаемой программы. В процессе автономной отладки ПС производится 
наращивание тестируемой программы отлаженными модулями: при переходе 
к отладке следующего модуля в его программное окружение добавляется 
последний отлаженный модуль. Такой процесс наращивания программного 
окружения отлаженными модулями называется интеграцией программы. 

Отладочные модули, входящие в окружение отлаживаемого модуля, зависят 
от порядка, в каком отлаживаются модули этой программы, от того, какой 
модуль отлаживается и, возможно, от того, какой тест будет пропускаться. 
При восходящем тестировании это окружение будет содержать только один 
отладочный модуль (кроме случая, когда отлаживается последний модуль 
отлаживаемой программы),  который  будет головным в тестируемой 
программе. Такой отладочный модуль называют ведущим. Ведущий 
отладочный модуль подготавливает информационную среду для 
тестирования отлаживаемого модуля (т. е. формирует ее состояние, 
требуемое для тестирования этого модуля, в частности, путем ввода 
некоторых тестовых данных), осуществляет обращение к отлаживаемому 
модулю и после окончания его работы выдает необходимые сообщения. При 
отладке одного модуля для разных тестов могут составляться разные 
ведущие отладочные модули. При нисходящем тестировании окружение 
отлаживаемого модуля в качестве отладочных модулей содержит отладочные 
имитаторы (заглушки) некоторых еще не отлаженных модулей. К таким 
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модулям относятся, прежде всего, все модули, к которым может обращаться 
отлаживаемый модуль, а также еще не отлаженные модули, к которым могут 
обращаться уже отлаженные модули (включенные в это окружение). 
Некоторые из этих имитаторов при отладке одного модуля могут изменяться 
для разных тестов. На практике в окружении отлаживаемого модуля могут 
содержаться отладочные модули обоих типов, если используется смешанная 
стратегия тестирования. Это связано с тем, что как восходящее, так и 
нисходящее тестирование имеет свои достоинства и свои недостатки.  К 
достоинствам восходящего тестирования  относятся: ·        простота 
подготовки тестов, ·        возможность полной реализации плана 
тестирования модуля.  Это связано с тем, что тестовое состояние 
информационной среды готовится непосредственно перед обращением к 
отлаживаемому модулю  (ведущим  отладочным модулем).  Недостатками 
восходящего тестирования являются следующие его особенности:  ·        
тестовые данные готовятся, как правило, не в той форме, которая рассчитана 
на пользователя (кроме случая, когда отлаживается последний, головной, 
модуль отлаживаемой программ); ·        большой объем отладочного 
программирования (при отладке одного модуля приходится составлять много 
ведущих отладочных модулей, формирующих подходящее состояние 
информационной среды для разных тестов);  ·        необходимость 
специального тестирования сопряжения модулей. К достоинствам 
нисходящего тестирования относятся следующие его особенности:  ·        
большинство тестов готовится в форме, рассчитанной на пользователя; ·        
во многих случаях относительно небольшой объем отладочного  

программирования (имитаторы модулей, как правило, весьма просты и 
каждый пригоден для большого числа, нередко - для всех, тестов); ·        
отпадает необходимость тестирования  сопряжения модулей.  Недостатком 
нисходящего тестирования является то, что тестовое состояние 
информационной среды перед обращением к отлаживаемому модулю 
готовится косвенно - оно является результатом применения уже отлаженных 
модулей к тестовым данным или данным, выдаваемым имитаторами. Это, во-

первых, затрудняет подготовку тестов и требует высокой квалификации 
тестовика (разработчика тестов), а во-вторых, делает затруднительным или 
даже невозможным реализацию полного плана тестирования отлаживаемого 
модуля. Указанный недостаток иногда вынуждает разработчиков применять 
восходящее тестирование даже в случае нисходящей разработки. Однако 
чаще применяют некоторые модификации нисходящего тестирования, либо 
некоторую комбинацию нисходящего и восходящего тестирования. Исходя 
из того, что нисходящее тестирование, в принципе, является 
предпочтительным, остановимся на приемах, позволяющих в какой-то мере 
преодолеть указанные трудности. Прежде всего, необходимо организовать 
отладку программы таким образом, чтобы как можно раньше были отлажены 
модули, осуществляющие ввод данных, - тогда  тестовые  данные можно 
готовить в форме, рассчитанной на пользователя, что существенно упростит 
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подготовку последующих тестов. Далеко не всегда этот ввод осуществляется 
в головном модуле, поэтому приходится в первую очередь отлаживать 
цепочки модулей, ведущие к модулям, осуществляющим указанный ввод. 
Пока модули, осуществляющие ввод данных, не отлажены, тестовые данные 
поставляются некоторыми имитаторами: они либо включаются в имитатор 
как его часть, либо вводятся этим имитатором. При нисходящем 
тестировании некоторые состояния  информационной среды, при которых 
требуется тестировать отлаживаемый модуль, могут не возникать при 
выполнении отлаживаемой программы ни при каких входных данных. В этих 
случаях можно было бы вообще не тестировать отлаживаемый модуль, так 
как обнаруживаемые при этом ошибки не будут проявляться при выполнении 
отлаживаемой программы ни при каких входных данных. Однако так 
поступать не рекомендуется, так как при изменениях отлаживаемой 
программы (например, при сопровождении ПС) не использованные для 
тестирования отлаживаемого модуля состояния информационной среды 
могут уже возникать, что требует дополнительного тестирования этого 
модуля (а этого при рациональной организации отладки можно было бы не 
делать, если сам данный модуль не изменялся). Для осуществления 
тестирования отлаживаемого модуля в указанных ситуациях иногда 
используют подходящие имитаторы, чтобы создать требуемое состояние 
информационной среды. Чаще же пользуются модифицированным 
вариантом нисходящего тестирования, при котором отлаживаемые модули 
перед их интеграцией предварительно тестируются отдельно (в этом случае в 
окружении отлаживаемого модуля появляется  ведущий отладочный модуль, 
наряду с имитаторами модулей, к которым может обращаться отлаживаемый 
модуль). Однако, представляется более целесообразной другая модификация 
нисходящего тестирования: после завершения нисходящего тестирования 
отлаживаемого  модуля  для достижимых тестовых состояний 
информационной среды следует его отдельно протестировать для остальных 
требуемых состояний информационной среды.      Часто применяют также 
комбинацию восходящего и нисходящего тестирования, которую называют 
методом сандвича. Сущность этого метода заключается в одновременном 
осуществлении как восходящего, так и нисходящего тестирования, пока эти 
два процесса тестирования не встретятся на каком-либо модуле где-то в 
середине структуры отлаживаемой программы. Этот метод при разумном 
порядке тестирования позволяет воспользоваться достоинствами как 
восходящего, так и нисходящего тестирования, а также в значительной 
степени нейтрализовать их недостатки. Весьма важным при автономной 
отладке является тестирование сопряжения модулей. Дело в том, что 
спецификация каждого модуля программы, кроме головного, используется в 
этой программы в двух ситуациях: во-первых, при разработке текста (иногда 
говорят: тела) этого модуля и, во-вторых, при написании обращения к этому 
модулю в других модулях программы. И в том, и в другом случае в 
результате ошибки может быть нарушено требуемое соответствие заданной 



95 

 

спецификации модуля. Такие ошибки требуется обнаруживать и устранять. 
Для этого и предназначено тестирование  сопряжения модулей. При 
нисходящем тестировании тестирование сопряжения осуществляется 
попутно каждым пропускаемым тестом, что  считают достоинством 
нисходящего тестирования. При восходящем тестировании обращение к 
отлаживаемому модулю производится не из модулей отлаживаемой 
программы, а из ведущего отладочного модуля. В связи с этим существует 
опасность, что последний модуль  может приспособиться к некоторым 
"заблуждениям" отлаживаемого модуля. Поэтому, приступая (в процессе 
интеграции программы) к  отладке нового модуля, приходится тестировать 
каждое обращение к ранее отлаженному модулю с целью обнаружения 
несогласованности этого обращения с телом соответствующего модуля (и не 
исключено, что виноват в этом ранее отлаженный модуль). Таким образом, 
приходится  частично  повторять в новых условиях тестирование ранее 
отлаженного модуля, при этом возникают те же трудности, что  и при 
нисходящем тестировании. Автономное тестирование модуля целесообразно 
осуществлять в четыре последовательно выполняемых шага.  

Шаг 1. На основании спецификации отлаживаемого модуля подготовьте 
тесты для каждой возможности и каждой ситуации, для каждой границы 
областей допустимых значений всех входных данных, для каждой области 
изменения данных, для каждой области недопустимых значений всех 
входных данных и каждого недопустимого условия.  
Шаг 2. Проверьте текст модуля, чтобы убедиться, что каждое направление 
любого разветвления будет пройдено хотя бы на одном тесте. Добавьте 
недостающие тесты.  
Шаг 3. Проверьте текст модуля, чтобы убедиться, что для каждого цикла 
существуют тесты, обеспечивающие, по крайней мере, три следующие 
ситуации: тело цикла не выполняется ни разу, тело цикла выполняется один 
раз и тело цикла выполняется максимальное число раз. Добавьте 
недостающие тесты.  
Шаг 4. Проверьте текст модуля, чтобы убедиться, что существуют тесты, 
проверяющие чувствительность к отдельным особым значениям входных 
данных. Добавьте недостающие тесты.    

10.5. Комплексная отладка программного средства. 
Как уже было сказано выше, при комплексной отладке тестируется ПС в 
целом, причем тесты готовятся по каждому из документов ПС. Тестирование 
этих документов производится, как правило, в порядке, обратном их 
разработке. Исключение составляет лишь тестирование документации по 
применению, которая разрабатывается по внешнему описанию параллельно с 
разработкой текстов программ - это тестирование лучше производить после 
завершения тестирования внешнего описания. Тестирование при 
комплексной отладке представляет собой применение ПС к конкретным 
данным, которые в принципе могут возникнуть у пользователя (в частности, 
все тесты готовятся в форме, рассчитанной на пользователя), но, возможно, в 



96 

 

моделируемой (а не в реальной) среде. Например, некоторые недоступные 
при комплексной отладке устройства ввода и вывода могут быть заменены их 
программными имитаторами. Тестирование архитектуры  ПС. Целью  

тестирования является поиск несоответствия между описанием архитектуры 
и совокупностью программ ПС. К моменту начала тестирования архитектуры 
ПС должна быть уже закончена автономная отладка каждой подсистемы. 
Ошибки реализации архитектуры могут быть связаны, прежде всего, с 
взаимодействием этих подсистем, в частности, с реализацией архитектурных 
функций (если они есть). Поэтому хотелось бы проверить все пути 
взаимодействия между подсистемами ПС. При этом желательно хотя бы 
протестировать все цепочки выполнения подсистем без повторного 
вхождения последних. Если заданная архитектура представляет ПС в 
качестве малой системы из выделенных подсистем, то число таких цепочек 
будет вполне обозримо. Тестирование внешних функций. Целью 
тестирования является поиск расхождений между функциональной 
спецификацией и совокупностью программ ПС. Несмотря на то, что все эти 
программы автономно уже отлажены, указанные расхождения могут быть, 
например, из-за несоответствия внутренних спецификаций программ и их 
модулей (на основании которых производилось автономное тестирование) 
функциональной спецификации ПС. Как правило, тестирование внешних 
функций производится так же, как и тестирование модулей на первом шаге, 
т.е. как черного ящика. Тестирование качества ПС. Целью тестирования 
является поиск нарушений требований качества, сформулированных в 
спецификации качества ПС. Это наиболее трудный и наименее изученный 
вид тестирования. Ясно лишь, что далеко не каждый примитив качества ПС 
может быть испытан тестированием. Завершенность ПС проверяется уже при 
тестировании внешних функций. На данном этапе тестирование этого 
примитива качества может быть продолжено, если требуется получить 
какую-либо вероятностную оценку степени надежности ПС. Однако, 
методика такого тестирования еще требует своей разработки. Могут 
тестироваться такие примитивы качества, как точность, устойчивость, 
защищенность, временная эффективность, в какой-то мере - эффективность 
по памяти, эффективность по устройствам, расширяемость и, частично, 
независимость от устройств. Каждый из этих  видов тестирования имеет 
свою  специфику и заслуживает отдельного рассмотрения. Мы здесь 
ограничимся лишь их перечислением. Легкость применения ПС (критерий 
качества, включающий несколько примитивов качества) оценивается при 
тестировании документации по применению ПС. Тестирование 
документации по применению ПС. Целью тестирования является поиск 
несогласованности документации по применению и совокупностью 
программ ПС, а также выявление неудобств, возникающих при применении 
ПС. Этот этап непосредственно предшествует подключению пользователя к 
завершению разработки ПС (тестированию определения требований к ПС и 
аттестации ПС), поэтому весьма важно разработчикам сначала самим 
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воспользоваться ПС  так, как это будет делать пользователь. Все тесты на 
этом этапе готовятся исключительно на основании только документации по 
применению ПС. Прежде всего, должны тестироваться  возможности  ПС как 
это делалось при тестировании внешних функций, но только на основании 
документации по применению. Должны быть протестированы все неясные 
места в документации, а также все примеры,  использованные в 
документации. Далее тестируются наиболее трудные случаи применения ПС 
с целью обнаружить нарушение требований относительности легкости 
применения ПС. Тестирование определения требований к ПС. Целью 
тестирования является выяснение, в какой мере ПС не соответствует 
предъявленному определению требований к нему. Особенность этого вида 
тестирования заключается в том, что его осуществляет организация-

покупатель или организация-пользователь ПС как один из путей преодоления 
барьера между разработчиком и пользователем. Обычно это тестирование 
производится с помощью контрольных задач - типовых задач, для которых 
известен результат решения. В тех случаях, когда разрабатываемое ПС 
должно придти  на смену другой версии ПС, которая решает хотя бы часть 
задач разрабатываемого ПС, тестирование производится путем решения 
общих задач с помощью как старого, так и нового ПС (с последующим 
сопоставлением полученных результатов). Иногда в качестве формы такого 
тестирования используют опытную эксплуатацию ПС - ограниченное 
применение нового ПС с анализом использования результатов в 
практической деятельности. По существу, этот вид тестирования во многом 
перекликается с испытанием ПС при его аттестации, но выполняется до 
аттестации, а иногда и вместо аттестации.    

Упражнения к лекции 10. 
10.1. Что такое отладка программного средства?  
10.2. Что такое тестирование программного средства?  
10.3. Что такое автономная отладка программного средства?  
10.4. Что такое комплексная отладка программного средства?  
10.5. Что такое ведущий отладочный модуль?  
10.6. Что такое отладочный имитатор программного модуля?    

Лекция 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И 
НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 

Функциональность и надежность как обязательные критерии качества 
программного средства. Обеспечение завершенности программного средства. 
Защитное программирование и обеспечение устойчивости программного 
модуля. Виды защиты и обеспечение защищенности программного средства. 
   

11.1. Функциональность и надежность как обязательные критерии 
качества программного средства. 

На предыдущих лекциях мы рассмотрели все этапы разработки ПС, кроме 
его аттестации. При этом мы не касались вопросов обеспечения качества ПС 
в соответствии с его спецификацией качества. Правда, занимаясь 
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реализацией функциональной спецификации ПС, мы тем самым обсудили 
основные вопросы обеспечения критерия функциональности. Объявив 
надежность ПС основным его атрибутом, мы выбрали предупреждение 
ошибок в качестве основного подхода для обеспечения надежности ПС и 
обсудили его воплощение на разных этапах разработки ПС. Таким образом, 
проявлялся тезис об обязательности функциональности и надежности ПС как 
критериев его качества. Тем не менее, в спецификации качества ПС могут 
быть дополнительные характеристики этих критериев, обеспечение которых 
требуют специального обсуждения. Этим вопросам и посвящена настоящая 
лекция. Обеспечение других критериев качества будет обсуждаться в 
следующей лекции. Ниже обсуждаются обеспечение примитивов качества 
ПС, выражающих критерии функциональности и надежности ПС.   

11.2. Обеспечение завершенности программного средства. 
Завершенность ПС является общим примитивом качества ПС для выражения 
и функциональности и надежности ПС, причем для функциональности она 
является единственным примитивом. Функциональность ПС определяется 
его функциональной спецификацией. Завершенность ПС как примитив его 
качества является мерой того, в какой степени эта спецификация реализована 
в разрабатываемом ПС. Обеспечение этого примитива в полном объеме 
означает реализацию каждой из функций, определенной в функциональной 
спецификации, со всеми указанными там деталями и особенностями. Все 
рассмотренные ранее технологические процессы показывают, как это может 
быть сделано. Однако в спецификации качества ПС могут быть определены 
несколько уровней реализации функциональности ПС: может быть 
определена некоторая упрощенная (начальная или стартовая) версия, которая 
должна быть реализована в первую очередь; могут быть также определены и 
несколько промежуточных версий. В этом случае возникает дополнительная 
технологическая задача: организация наращивания функциональности ПС. 
Здесь важно отметить, что разработка упрощенной версии ПС не есть 
разработка его прототипа. Прототип разрабатывается для того, чтобы лучше 
понять условия применения будущего ПС, уточнить его внешнее описание. 
Он рассчитан на избранных пользователей и поэтому может сильно 
отличаться от требуемого ПС не только выполняемыми функциями, но и 
особенностями пользовательского интерфейса. Упрощенная же версия 
разрабатываемого ПС должна быть рассчитана на практически полезное 
применение  любыми пользователями, для которых предназначено это ПС. 
Поэтому главный принцип обеспечения функциональности такого ПС 
заключается в том, чтобы с самого начала разрабатывать ПС таким образом, 
как будто требуется ПС в полном объеме, до тех пор, когда разработчики 
будут иметь дело непосредственно с теми частями или деталями ПС, 
реализацию которых можно отложить в соответствии со спецификацией его 
качества. Тем самым, и внешнее описание и описание архитектуры ПС 
должно быть разработано в полном объеме. Можно отложить лишь 
реализацию тех программных подсистем (определенных в архитектуре 
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разрабатываемого ПС), функционирования которых не требуется в начальной 
версии этого ПС. Реализацию же самих программных подсистем лучше всего 
производить методом целенаправленной конструктивной реализации, 
оставляя в начальной версии ПС подходящие имитаторы тех программных 
модулей, функционирование которых в этой версии не требуется. Допустима 
также упрощенная реализация некоторых программных модулей, 
опускающая реализацию некоторых деталей соответствующих функций. 
Однако такие модули с технологической точки зрения лучше рассматривать 
как своеобразные их имитаторы (хотя и далеко продвинутые). Достигнутый 
при обеспечении функциональности ПС уровень его завершенности на самом 
деле может быть не таким, как ожидалось, из-за ошибок, оставшихся в этом 
ПС. Можно лишь говорить, что требуемая завершенность достигнута с 
некоторой вероятностью, определяемой объемом и качеством проведенного 
тестирования. Для того чтобы повысить эту вероятность, необходимо 
продолжить тестирование и отладку ПС. Однако, оценивание такой 
вероятности является весьма специфической задачей, которая пока еще ждет 
соответствующих теоретических исследований.    

11.3. Обеспечение точности программного средства. 
 Обеспечение этого примитива качества связано с действиями над 
значениями вещественных типов (точнее говоря, со значениями, 
представляемыми с некоторой погрешностью). Обеспечить требуемую 
точность при вычислении значения той или иной функции - значит получить 
это значение с погрешностью, не выходящей за рамки заданных границ. 
Видами погрешности, методами их оценки и методами достижения 
требуемой точности (т.н. приближенными вычислениями) занимается 
вычислительная математика. Здесь мы лишь обратим внимание на некоторую 
структуру погрешности: погрешность вычисленного значения (полная 
погрешность) зависит от погрешности используемого метода вычисления (в 
которую мы включаем и неточность используемой модели), от погрешности 
представления используемых данных (от т.н. неустранимой погрешности), от 
погрешности округления (неточности выполнения используемых в методе 
операций).    

11.4. Обеспечение автономности программного средства. 
Вопрос об автономности программного средства решается путем принятия 
решения о возможности использования в разрабатываемом ПС какого-либо 
подходящего базового программного обеспечения. Надежность имеющегося 
в распоряжении разработчиков базового программного обеспечения для 
целевого компьютера может не отвечать требованиям к надежности 
разрабатываемого ПС. Поэтому от использования такого программного 
обеспечения приходиться отказываться, а его функции в требуемом объеме 
приходится реализовывать в рамках разрабатываемого ПС. Аналогичное 
решение приходится принимать при жестких ограничениях на используемые 
ресурсы (по критерию эффективности ПС). Такое решение может быть 
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принято уже в процессе разработки спецификации качества ПС, иногда – на 
этапе конструирования ПС.    

11.5. Обеспечение устойчивости программного средства. 
Этот примитив качества ПС обеспечивается с помощью так называемого 
защитного программирования. Вообще говоря, защитное программирование 
применяется при программировании модуля для повышения надежности ПС 
в более широком смысле. Как утверждает Майерс, «защитное 
программирование основано на важной предпосылке: худшее, что может 
сделать модуль, – это принять неправильные входные данные и затем 
вернуть неверный, но правдоподобный результат». Для того, чтобы этого 
избежать, в текст модуля включают проверки его входных и выходных 
данных на их корректность в соответствии со спецификацией этого модуля, в 
частности, должны быть проверены выполнение ограничений на входные и 
выходные данные и соотношений между ними, указанные в спецификации 
модуля. В случае отрицательного результата проверки возбуждается 
соответствующая исключительная ситуация. Для обработки таких ситуаций в 
конец этого модуля включаются фрагменты второго рода – обработчики 
соответствующих исключительных ситуаций. Эти обработчики помимо 
выдачи необходимой диагностической информации, могут принять меры 
либо по исключению ошибки в данных (например, потребовать их 
повторного ввода), либо по ослаблению влияния ошибки (например, во 
избежание поломки устройств, управляемых с помощью данного ПС, при 
аварийном прекращении выполнения программы осуществляют мягкую их 
остановку). Применение защитного программирования модулей приводит к 
снижению эффективности ПС как по времени, так и по памяти. Поэтому 
необходимо разумно регулировать степень применения защитного 
программирования в зависимости от требований к надежности и 
эффективности ПС, сформулированных в спецификации качества 
разрабатываемого ПС. Входные данные разрабатываемого модуля могут 
поступать как непосредственно от пользователя, так и от других модулей. 
Наиболее употребительным случаем применения защитного 
программирования является применение его для первой группы данных, что 
и означает реализацию устойчивости ПС. Это нужно делать всегда, когда в 
спецификации качества ПС имеется требование об обеспечении 
устойчивости ПС. Применение защитного программирования для второй 
группы входных данных означает попытку обнаружить ошибку в других 
модулях во время выполнения разрабатываемого модуля, а для выходных 
данных разрабатываемого модуля - попытку обнаружить ошибку в самом 
этом модуле во время его выполнения. По существу, это означает частичное 
воплощение подхода самообнаружения ошибок для обеспечения надежности 
ПС, о чем шла речь в лекции 3. Этот случай защитного программирования 
применяется крайне редко - только в том случае, когда требования к 
надежности ПС чрезвычайно высоки.    

11.6. Обеспечение защищенности программных средств. 
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Различают следующие виды защиты ПС от искажения информации: защита 
от сбоев аппаратуры; защита от влияния «чужой» программы; защита от 
отказов «своей» программы; защита от ошибок оператора (пользователя); 
защита от несанкционированного доступа; защита от защиты. 1 Защита от 
сбоев аппаратуры. В настоящее время этот вид защиты является не очень 
злободневной задачей (с учетом уровня достигнутой надежности 
компьютеров). Но все же полезно знать ее решение. Это обеспечивается 
организацией т.н. «двойных или тройных просчетов». Для этого весь процесс 
обработки данных, определяемый  ПС, разбивается по времени на интервалы 
так называемыми «опорными точками». Длина этого интервала не должна 
превосходить половины  среднего времени безотказной работы компьютера. 
В начале каждого такого интервала во вторичную память записывается с 
некоторой контрольной суммой копия состояния изменяемой в этом 
процессе памяти («опорная точка»). Для того, чтобы убедиться, что 
обработка данных от одной опорной точки до следующей (т.е. один 
«просчет») произведена правильно (без сбоев компьютера), производится два 
таких «просчета». После первого «просчета» вычисляется и запоминается 
указанная контрольная сумма, а затем восстанавливается состояние памяти 
по опорной точке и делается второй «просчет». После второго «просчета» 
вычисляется снова указанная контрольная сумма, которая затем сравнивается 
с контрольной суммой первого «просчета». Если эти две контрольные суммы 
совпадают, второй просчет считается правильным, в противном случае 
контрольная сумма второго «просчета» также запоминается и производится 
третий «просчет» (с предварительным восстановлением состояния памяти по 
опорной точке). Если контрольная сумма третьего «просчета» совпадет с 
контрольной суммой одного из первых двух «просчетов», то третий просчет 
считается правильным, в противном случае требуется инженерная проверка 
компьютера. Защита от влияния «чужой» программы. При появлении 
мультипрограммного режима работы компьютера в его памяти может 
одновременно находиться в стадии выполнения несколько программ, 
попеременно получающих управление в результате возникающих 
прерываний (т.н. квазипараллельное выполнение программ). Одна из таких 
программ (обычно: операционная система) занимается обработкой 
прерываний и управлением мультипрограммным режимом. Здесь под 
«чужой» программой понимается программа (или какой-либо программный 
фрагмент), выполняемая параллельно (или квазипараллельно) по отношению 
к защищаемой программе (или ее фрагменту). Этот вид защиты должна 
обеспечить, чтобы эффект выполнения защищаемой программы не зависел от 
того, какие программы выполняются параллельно с ней, и относится, прежде 
всего, к функциям операционных систем. Различают две разновидности этой 
защиты: защита от отказов «чужой» программы, защита от злонамеренного 
влияния «чужой» программы. Защита от отказов «чужой» программы 
означает, что на выполнение функций защищаемой программой не будут 
влиять отказы (проявления ошибок), возникающие в параллельно 
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выполняемых программах. Для того чтобы управляющая программа 
(операционная  система) могла обеспечить защиту себя и других программ от 
такого влияния, аппаратура компьютера должна реализовывать следующие 
возможности: ·          защиту памяти, два режима функционирования 
компьютера: привилегированный и рабочий (пользовательский), ·          два 
вида операций: привилегированные и ординарные, ·          корректную 
реализацию прерываний и начального включения компьютера, ·          
временнóе прерывание. Защита памяти означает возможность программным 
путем задавать для каждой программы недоступные для нее участки памяти. 
В привилегированном режиме могут выполняться любые операции (как 
ординарные, так и привилегированные), а в рабочем режиме - только 
ординарные. Попытка выполнить привилегированную операцию, а также 
обратиться к защищенной памяти в рабочем режиме вызывает 
соответствующее прерывание. К привилегированным операциям относятся 
операции изменения защиты памяти и режима функционирования, а также 
доступа к внешней информационной среде. Корректная реализация 
прерываний и начального включения компьютера означает обязательную 
установку привилегированного режима и отмену защиты памяти. В этих 
условиях управляющая программа (операционная система) может полностью 
защитить себя от влияния отказов других программ. Для этого достаточно, 
чтобы ·        все точки передачи управления при начальном включении 
компьютера и при прерываниях принадлежали этой программе, ·        она не 
позволяла никакой другой программе работать в привилегированном режиме 
(при передаче управления любой другой программе должен включаться 
только рабочий режим), ·        она полностью защищала свою память 
(содержащую, в частности, всю ее управляющую информацию, включая так 
называемые вектора прерываний) от других программ. Тогда никто не 
помешает ей выполнять любые реализованные в ней функции защиты других 
программ (в том числе и доступа к внешней информационной среде). Для 
облегчения решения этой задачи часть такой программы помещается в 
постоянную память. Наличие временнóго прерывания позволяет 
управляющей программе защититься от зацикливания в других программах 
(без такого прерывания она могла бы просто лишиться возможности 
управлять). Защита от злонамеренного влияния «чужих» программ означает, 
что изменение внешней информационной среды, предоставленной 
защищаемой программе, со стороны другой, параллельно выполняемой 
программы будет невозможно или сильно затруднено без ведома 
защищаемой программы. Для этого операционная система должна 
обеспечить подходящий контроль доступа к внешней информационной 
среде. Необходимым условием обеспечение такого контроля является 
обеспечения защиты от злонамеренного влияния «чужих» программ хотя бы 
самой операционной системы. В противном случае такой контроль можно 
было бы обойти путем изменения операционной системы со стороны 
«злонамеренной» программы. Этот вид защиты включает, в частности, и 
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защиту от т.н. «компьютерных вирусов», под которыми понимают 
фрагменты программ, способные в процессе своего выполнения внедряться 
(копироваться) в другие программы (или в отдельные программные 
фрагменты). «Компьютерные вирусы», обладая способностью к 
размножению (к внедрению в другие программы), при определенных 
условиях вызывают изменение эффекта выполнения «зараженной» 
программы, что может привести к серьезным деструктивным изменениям ее 
внешней информационной среды. Операционная система, будучи 
защищенной от влияния «чужих» программ, может ограничить доступ к 
программным фрагментам, хранящимся во внешней информационной среде. 
Так, например, может быть запрещено изменение таких фрагментов любыми 
программами, кроме некоторых, которые знает операционная система, или, 
другой вариант, может быть разрешено только после специальных 
подтверждений программы (или пользователя). Защита от отказов «своей» 
программы. Обеспечивается надежностью ПС, на что ориентирована вся 
технология программирования, обсуждаемая в настоящем курсе лекций. 
Защита от ошибок пользователя. Здесь идет речь не об ошибочных данных, 
поступающих от пользователя ПС, - защита от них связана с обеспечением 
устойчивости ПС, а о действиях пользователя, приводящих к деструктивному 
изменению состояния внешней информационной среды ПС, несмотря на 
корректность используемых при этом данных. Защита от таких действий, 
частично, обеспечивается выдачей предупредительных сообщений о 
попытках изменить состояние внешней информационной среды ПС с 
требованием подтверждения этих действий. Для случаев же, когда такие 
ошибки совершаются, может быть предусмотрена возможность 
восстановления состояния отдельных компонент внешней информационной 
среды ПС на определенные моменты времени. Такая возможность базируется 
на ведении (формировании) архива состояний (или изменений состояния) 
внешней информационной среды. Защита от несанкционированного доступа. 
Каждому пользователю ПС предоставляет определенные информационные и 
процедурные ресурсы (услуги), причем у разных пользователей ПС 
предоставленные им ресурсы могут отличаться, иногда очень существенно. 
Этот вид защиты должен обеспечить, чтобы каждый пользователь ПС мог 
использовать только то, что ему предоставлено (санкционировано). Для этого 
ПС в своей внешней информационной среде может хранить информацию о 
своих пользователях и предоставленным им правах использования ресурсов, 
а также предоставлять пользователям определенные возможности 
формирования этой информации. Защита от несанкционированного доступа 
к ресурсам ПС осуществляется с помощью т.н. паролей (секретных слов). 
При этом предполагается, что каждый пользователь знает только свой 
пароль, зарегистрированный в ПС этим пользователем. Для доступа к 
выделенным ему ресурсам он должен предъявить ПС свой пароль. Другими 
словами, пользователь как бы "вешает замок" на предоставленные ему права 
доступа к ресурсам, "ключ" от которого имеется только у этого пользователя. 
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Различают две разновидности такой защиты: ·             простая защита от 
несанкционированного доступа, ·             защита от взлома защиты. Простая 
защита от несанкционированного доступа обеспечивает защиту от 
использования ресурсов ПС пользователем, которому не предоставлены 
соответствующие права доступа или который указал неправильный пароль. 
При этом предполагается, что пользователь, получив отказ в доступе к 
интересующим ему ресурсам, не будет предпринимать попыток каким-либо 
несанкционированным образом обойти или преодолеть эту защиту. Поэтому 
этот вид защиты может применяться и в ПС, которая базируется на 
операционной системе, не обеспечивающей полную защиту от влияния 
«чужих» программ. Защита от взлома защиты - это такая разновидность 
защиты от несанкционированного доступа, которая существенно затрудняет 
преодоление этой защиты. Это связано с тем, что в отдельных случаях могут 
быть предприняты настойчивые попытки взломать защиту от 
несанкционированного доступа, если защищаемые ресурсы представляют 
для кого-то чрезвычайную ценность. Для такого случая приходится 
предпринимать дополнительные меры защиты. Во-первых, необходимо 
обеспечить, чтобы такую защиту нельзя было обойти, т. е. должна 
действовать защита от влияния «чужих» программ. Во-вторых, необходимо 
усилить простую защиту от несанкционированного доступа использованием 
в ПС специальных программистских приемов, в достаточной степени 
затрудняющих подбор подходящего пароля или его вычисление по 
информации, хранящейся во внешней информационной среде ПС. 
Использование обычных паролей оказывается недостаточной, когда речь 
идет о чрезвычайно настойчивом  стремлении добиться доступа к ценной 
информации. Если требуемый пароль («замок») в явном виде хранится во 
внешней информационной среде ПС, то "взломщик" этой защиты 
относительно легко может его достать, имея доступ к этому ПС. Кроме того, 
следует иметь в виду, что с помощью современных компьютеров можно 
осуществлять достаточно большой перебор возможных паролей с целью 
найти подходящий. Защититься от этого можно следующим образом. Пароль 
(секретное слово или просто секретное целое число) X должен быть известен 
только владельцу защищаемых прав доступа и он не должен храниться во 
внешней информационной среде ПС. Для проверки  прав доступа во внешней 
информационной среде ПС хранится другое число Y=F(X), однозначно 
вычисляемое ПС по предъявленному паролю X. При этом функция F может 
быть хорошо известной всем пользователям ПС, однако она должна обладать 
таким свойством, что восстановление слова X по Y практически невозможно: 

при достаточно большой длине слова X (например, в несколько сотен знаков) 
для этого может потребоваться астрономическое время. Такое число Y будем 
называть электронной (компьютерной) подписью владельца пароля X (а 
значит, и защищаемых прав доступа). Другой способ защиты от взлома 
защиты связан с защитой сообщений, пересылаемых по компьютерным 
сетям. Такое сообщение может представлять команду на дистанционный 
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доступ к ценной информации, и этот доступ отправитель сообщения хочет 
защитить от возможных искажений. Например, при осуществлении 
банковских операций с использованием компьютерной сети. Использование 
компьютерной подписи в такой ситуации недостаточно, так как защищаемое 
сообщение может быть перехвачено «взломщиком» (например, на 
«перевалочных» пунктах компьютерной сети) и подменено другим 
сообщением с сохранением компьютерной подписи (или пароля). Защиту от 
такого взлома защиты можно осуществить следующим образом. Наряду с 
функцией F, определяющей компьютерную подпись владельца пароля X, в 
ПС определены еще две функции: Stamp и Notary. При передаче сообщения 
отправитель, помимо компьютерной подписи Y=F(X), должен вычислить еще 
другое число S=Stamp(X,R), где X - пароль, а R - текст передаваемого 
сообщения. Здесь также предполагается, что функция Stampхорошо  известна 
всем пользователям ПС и обладает таким свойством, что по S практически 
невозможно ни восстановить число X, ни подобрать другой текст сообщения 
R с заданной компьютерной подписью Y. При этом передаваемое сообщение 
(вместе со своей защитой) должно иметь вид: (R Y S), причем Y 
(компьютерная подпись) позволяет получателю сообщения установить 
истинность клиента, а S как бы скрепляет защищаемый текст сообщения R с 
компьютерной подписью Y. В связи с этим будем называть число S 
электронной (компьютерной) печатью. Функция Notary(R,Y,S).проверяет 
истинность защищаемого сообщения: (R,Y,S). Эта позволяет получателю 
сообщения однозначно установить, что текст сообщения R принадлежит 
владельцу пароля X. Защита от защиты. Защита от несанкционированного 
доступа может создать нежелательную ситуацию для самого владельца прав 
доступа к ресурсам ПС - он не сможет воспользоваться этими правами, если 
забудет (или потеряет) свой пароль («ключ»). Для защиты интересов 
пользователя в таких ситуациях и предназначена защита от защиты. Для 
обеспечения такой защиты ПС должно иметь привилегированного 
пользователя, называемого администратором ПС. Администратор ПС 
должен, в частности, отвечать за функционирование защиты ПС: именно он 
должен формировать контингент пользователей данного экземпляра ПС, 
предоставляя каждому из этих пользователей определенные права доступа к 
ресурсам ПС. В ПС должна быть привилегированная операция (для 
администратора), позволяющая временно снимать защиту от 
несанкционированного доступа для пользователя с целью фиксации 
требуемого пароля («замка»).    

Упражнения к лекции 11. 
11.1. Что такое защитное программирование?  
11.2. Какие виды защиты программного средства от искажения информации 
Вы знаете?  
11.3. Какие требования предъявляются к компьютеру, чтобы можно было 
обеспечить защиту программы от отказов другой программы в 
мультипрограммном режиме?  
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11.4. Что такое компьютерная подпись?  
11.5. Что такое компьютерная печать?    
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Лекция 12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО 
СРЕДСТВА 

Общий обзор. Реализация пользовательского интерфейса и обеспечение 
легкости применения программного средства. Обеспечение эффективности 
программного средства. Обеспечение сопровождаемости и управление 
конфигурацией программного средства. Аппаратно-операционные 
платформы и обеспечение мобильности программного средства.   

12.1. Общая характеристика процесса обеспечения качества 
программного средства. 

Как уже отмечалось в лекции 4, спецификация качества определяет основные 
ориентиры (цели), которые на всех этапах разработки ПС так или иначе 
влияют при принятии различных решений на выбор подходящего варианта. 
Однако каждый примитив качества имеет свои особенности такого влияния, 
тем самым, обеспечение его наличия в ПС может потребовать своих 
подходов и методов разработки ПС или отдельных его частей. Кроме того, 
уже отмечалась ранее противоречивость критериев качества ПС, а также и 
выражающих их примитивов качества: хорошее обеспечение одного какого-

либо примитива качества ПС может существенно затруднить или сделать 
невозможным обеспечение некоторых других из этих примитивов. Поэтому 
существенная часть процесса обеспечения качества ПС состоит из поиска 
приемлемых компромиссов. Эти компромиссы частично должны быть 
определены уже в спецификации качества ПС: модель качества ПС должна 
конкретизировать требуемую степень присутствия в ПС каждого его 
примитива качества и определять приоритеты достижения этих степеней. 
Обеспечение качества осуществляется в каждом технологическом процессе: 
принятые в нем решения в той или иной степени оказывают влияние на 
качество ПС в целом. В частности и потому, что значительная часть 
примитивов качества связана не столько со свойствами программ, входящих 
в ПС, сколько со свойствами документации. В силу отмеченной 
противоречивости примитивов качества весьма важно придерживаться 
выбранных приоритетов в их обеспечении. При этом следует 
придерживаться двух общих принципов: ·     сначала необходимо обеспечить 
требуемую функциональность и надежность ПС, а затем уже доводить 
остальные критерии качества до приемлемого уровня их присутствия в ПС; 
·     нет никакой необходимости и, может быть, даже вредно добиваться более 
высокого уровня присутствия в ПС какого-либо примитива качества, чем тот, 
который определен в спецификации качества ПС. Обеспечение 
функциональности и надежности ПС было рассмотрено в предыдущей 
лекции. Ниже обсуждается обеспечение других критериев качества ПС.    
12.2. Обеспечение легкости применения программного средства.          

Легкость применения, в значительной степени, определяется составом и 
качеством пользовательской документации, а также некоторыми свойствами, 
реализуемыми программным путем. С пользовательской документацией 
связаны такие примитивы качества ПС, как П-документированность и 
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информативность. Обеспечением ее качества занимаются обычно 
технические писатели. Этот вопрос будет обсуждаться в следующей лекции. 
Здесь лишь следует заметить, что там речь будет идти об автономной по 
отношению к программам документации. В связи с этим следует обратить 
внимание на широко используемый в настоящее время подход 
информирования пользователя в интерактивном режиме (в процессе 
применения программ ПС). Такое информирование во многих случаях 
оказывается более удобным для пользователя, чем с помощью автономной 
документации, так как позволяет пользователю без какого-либо поиска 
вызывать необходимую информацию за счет использования контекста ее 
вызова. Такой подход к информированию пользователя является весьма 
перспективным. Программным путем реализуются такие примитивы 
качества ПС как коммуникабельность, устойчивость и защищенность. 
Обеспечение устойчивости и защищенности уже было рассмотрено в 
предыдущей лекции. Коммуникабельность обеспечивается соответствующей 
реализацией обработки исключительных ситуаций и созданием подходящего 
пользовательского интерфейса. Возбуждение исключительной ситуации во 
многих случаях означает, что возникла необходимость информировать 
пользователя о ходе выполнения программы. При этом выдаваемая 
пользователю информация должна быть простой для понимания (см. лекцию 
4). Однако исключительные ситуации возникают обычно на достаточно 
низком уровне модульной структуры программы, а создать понятное для 
пользователя сообщение можно, как правило, на более высоких уровнях этой 
структуры, где известен контекст, в котором были активизированы действия, 
приведшие к возникновению исключительной ситуации. Обработку 
исключительных ситуаций внутри модуля мы уже обсуждали в лекции 8. Для 
обработки возникшей исключительной ситуации в другом модуле 
приходится принимать не простые решения. Применяемый часто способ 
передачи информации о возникшей исключительной ситуации по цепочке 
обращений к программным модулям (в обратном направлении) является 
тяжеловесным: он требует дополнительных проверок после возврата из 
модуля и часто усложняет само обращение к этим модулям за счет задания 
дополнительных параметров. Приемлемым решением является включение в 
операционную среду выполнения программ (в исполнительную поддержку) 
возможностей прямой передачи этой информации обработчикам 
исключительных ситуаций по динамически формируемой очереди таких 
обработчиков. Пользовательский интерфейс представляет средство 
взаимодействия пользователя с ПС. При разработке пользовательского 
интерфейса следует учитывать потребности, опыт и способности 
пользователя [12.1]. Поэтому потенциальные пользователи должны быть 
вовлечены в процесс разработки такого интерфейса. Большой эффект здесь 
дает его прототипирование. При этом пользователи должны получить доступ 
к прототипам пользовательского интерфейса, а их оценка различных 
возможностей используемого прототипа должна существенно учитываться 
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при создании окончательного варианта пользовательского интерфейса. В 
силу большого разнообразия пользователей и видов ПС существует 
множество различных стилей пользовательских интерфейсов, при разработке 
которых могут использоваться разные принципы и подходы. Однако 
следующие важнейшие принципы следует соблюдать всегда: 

пользовательский интерфейс должен базироваться на терминах и понятиях, 
знакомых пользователю; пользовательский интерфейс должен быть 
единообразным; пользовательский интерфейс должен позволять 
пользователю исправлять собственные ошибки; пользовательский интерфейс 
должен позволять получение пользователем справочной информации: как по 
его запросу, так и генерируемой ПС. В настоящее время широко 
распространены командные и графические пользовательские интерфейсы. 
Командный пользовательский интерфейс предоставляет пользователю 
возможность обращаться к ПС с некоторым заданием (запросом), 
представляемым некоторым текстом (командой) на специальном командном 
языке (языке заданий). Достоинствами такого интерфейса является 
возможность его реализации на дешевых алфавитно-цифровых терминалах и 
возможность минимизации требуемого от пользователя ввода с клавиатуры. 
Недостатками такого интерфейса являются необходимость изучения 
командного языка и достаточно большая вероятность ошибки пользователя 
при задании команды. В связи с этим командный пользовательский 
интерфейс обычно выбирают только опытные пользователи. Такой 
интерфейс позволяет им осуществлять быстрое взаимодействие с 
компьютером и предоставляет возможность объединять команды в 
процедуры и программы (см. например, язык Shellоперационной системы 
Unix). Графический пользовательский интерфейс предоставляет 
пользователю возможности: ·        обращаться к ПС путем выбора на экране 
подходящего графического или текстового объекта, ·        получать от ПС 
информацию на экране в виде графических и текстовых объектов, ·        
осуществлять прямые манипуляции с графическими и текстовыми 
объектами, представленными на экране. Графический пользовательский 
интерфейс позволяет ·          размещать на экране множество различных окон, 
в которые можно выводить информацию независимо; ·          использовать 
графические объекты, называемые пиктограммами (или иконами), для 
обозначения различных информационных объектов или процессов; ·          
использовать экранный указатель для выбора объектов (или их элементов), 
размещенных на экране; экранный указатель управляется (перемещается) с 
помощью клавиатуры или мыши. Достоинством графического 
пользовательского интерфейса является возможность создания удобной и 
понятной пользователю модели взаимодействия с ПС (панель управления, 
рабочий стол и т.п.) без необходимости изучения какого-либо специального 
языка. Однако его разработка требует больших трудозатрат, сравнимых с 
трудозатратами по создания самого ПС. Кроме того, возникает серьезная 
проблема по переносимости ПС на другие операционные системы, так как 
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графический интерфейс существенно зависит от возможностей (графической 
пользовательской платформы), предоставляемых операционной системой для 
его создания.  Графический пользовательский интерфейс обобщает такие 
виды пользовательского интерфейса, как интерфейс типа меню и интерфейс 
прямого манипулирования.    
12.3. Обеспечение эффективности программного средства. 
Эффективность ПС обеспечивается принятием подходящих решений на 
разных этапах его разработки, начиная с разработки его архитектуры. 
Особенно сильно на эффективность ПС (особенно по памяти) влияет выбор 
структуры и представления данных. Но и выбор алгоритмов, используемых в 
тех или иных программных модулях, а также особенности их реализации 
(включая выбор языка программирования) может существенно повлиять на 
эффективность ПС. При этом постоянно приходится разрешать противоречие 
между временнόй эффективностью и эффективностью по памяти (ресурсам). 
Поэтому весьма важно, чтобы в спецификации качества были явно указаны 
приоритеты или количественное соотношение между показателями этих 
примитивов качества. Следует также иметь в виду, что разные программные 
модули по-разному влияют на эффективность ПС в целом: одни модули 
могут сильно влиять на временнýю эффективность и практически не влиять 
на эффективность по памяти, а другие могут существенно влиять на общий 
расход памяти, не оказывая заметного влияния на время работы ПС.  Более 
того,  это влияние (прежде всего, в отношении временнóй эффективности) 
заранее (до окончания реализации ПС) далеко не всегда можно правильно 
оценить. С учетом сказанного, рекомендуется придерживаться следующих 
принципов для обеспечения эффективности ПС: ·     сначала нужно 
разработать надежное ПС, а потом уж заниматься доведением его 
эффективности до требуемого уровня в соответствии с его спецификацией 
качества; ·     для повышения эффективности ПС, прежде всего, нужно 
использовать оптимизирующий компилятор - это может обеспечить 
требуемую эффективность; ·     если эффективность ПС не удовлетворяет 
спецификации его качества, то найдите самые критические модули с точки 
зрения требуемой эффективности ПС; эти модули и попытайтесь 
оптимизировать в первую очередь путем их ручной переделки; ·     не следует 
заниматься оптимизацией модуля, если этого не требуется для достижения 
требуемой эффективности ПС. Для отыскания критических модулей с точки 
зрения временнóй эффективности ПС потребуется получить распределение 
по модулям времени работы ПС путем соответствующих измерений во время 
выполнения ПС. Это может быть сделано с помощью динамического 
анализатора (специального программного инструмента), который может 
определить частоту обращения к каждому модулю в процессе применения 
ПС.    
12.4. Обеспечение сопровождаемости программного средства. 
Обеспечение сопровождаемости ПС сводится к обеспечению изучаемости 
ПС и к обеспечению его модифицируемости. Изучаемость (подкритерий 
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качества) ПС определяется составом и качеством документации по 
сопровождению ПС и выражается через такие примитивы качества ПС как С-

документированность, информативность, понятность, структурированность и 
удобочитаемость. Последние два примитива качества и, в значительной 
степени, понятность связаны с текстами программных модулей. Вопрос о 
документации по сопровождению будет обсуждаться в следующей лекции. 
Здесь мы лишь сделаем некоторые общие рекомендации относительно 
текстов программ (модулей). При окончательном оформлении текста 
программного модуля целесообразно придерживаться следующих 
рекомендаций, определяющих практически оправданный стиль 
программирования: ·        используйте в тексте модуля комментарии, 
проясняющие и объясняющие особенности принимаемых решений; по 
возможности, включайте комментарии (хотя бы в краткой форме) на самой 
ранней стадии разработки текста модуля; ·        используйте осмысленные 
(мнемонические) и устойчиво различимые имена (оптимальная длина имени - 
4-12 литер, цифры - в конце), не используйте сходные имена и ключевые 
слова; ·     соблюдайте осторожность в использовании констант (уникальная 
константа должна иметь единственное вхождение в текст модуля: при ее 
объявлении или, в крайнем случае, при инициализации переменной в 
качестве константы); ·     не бойтесь использовать необязательные скобки - 

они обходятся дешевле, чем ошибки; ·     размещайте не больше одного 
оператора в строке; для прояснения структуры модуля используйте 
дополнительные пробелы (отступы) в начале каждой строки; этим 
обеспечивается удобочитаемость текста модуля; ·     избегайте трюков, т.е. 
таких приемов программирования, когда создаются фрагменты модуля, 
основной эффект которых не очевиден или скрыт (завуалирован), например, 
побочные эффекты функций. Структурированность текста модуля 
существенно упрощает его понимание. Обеспечение этого примитива 
качества подробно обсуждалось в лекции 8. Удобочитаемость текста модуля 
может быть обеспечена автоматически путем применения специального 
программного инструмента - форматера. Модифицируемость (подкритерий 
качества) ПС определяется, частично, некоторыми свойствами 
документации, и свойствами, реализуемые программным путем, и 
выражается через такие примитивы качества ПС как расширяемость, 
модифицируемость, структурированность и модульность. Расширяемость 
обеспечивается возможностями автоматически настраиваться на условия 
применения ПС по информации, задаваемой пользователем. К таким 
условиям относятся, прежде всего, конфигурация компьютера, на котором 
будет применяться ПС (в частности, объем и структура его памяти), а также 
требования конкретного пользователя к функциональным возможностям ПС 
(например, требования, которые определяют режим применения ПС или 
конкретизируют структуру информационной среды). К этим возможностям 
можно отнести и возможность добавления к ПС определенных компонент. 
Для реализации таких возможностей в ПС часто включается дополнительная 
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компонента (подсистема), называемая инсталятором. Инсталятор 
осуществляет прием от пользователя необходимой информации и настройку 
ПС по этой информации. Обычно решение о включении в ПС такой 
компоненты принимается в процессе разработки архитектуры ПС. 
Модифицируемость (примитив качества) обеспечивается такими свойствами 
документации и свойствами, реализуемые программным путем, которые 
облегчают внесение изменений и доработок в документацию и программы 
ПС ручным путем (возможно, с определенной компьютерной поддержкой). В 
спецификации качества могут быть указаны некоторые приоритетные 
направления и особенности развития ПС. Эти указания должны быть учтены 
при разработке архитектуры ПС и модульной структуры его программ. 
Общая проблема сопровождения ПС - обеспечить, чтобы все его компоненты 
(на всех уровнях представления) оставались согласованными в каждой новой 
версии ПС. Этот процесс обычно называют управлением конфигурацией 
(configurationmanagement).Чтобы помочь управлению конфигурацией, 
необходимо, чтобы связи и зависимости между документами и их частями 
фиксировать в специальной документации по сопровождению. Эта проблема 
усложняется, если в процессе доработки может находиться сразу несколько 
версий ПС (в разной степени завершенности). Тогда без компьютерной 
поддержки довольно трудно обеспечить согласованность документов в 
разных конфигурациях. Поэтому в таких случаях в ПС включается 
дополнительная компонента (подсистема), называемая конфигуратором. С 
такой компонентой связывают специальную базу данных (или специальный 
раздел в базе данных), в которой фиксируются связи и зависимости между 
документами и их частями для всех версий ПС. Обычно решение о 
включении в ПС такой компоненты принимается в процессе разработки 
архитектуры ПС. Для обеспечения этого примитива качества в 
документацию по сопровождению включают специальное руководство, 
которое описывает, какие части ПС являются аппаратно- и программно-

зависимыми, и как возможное развитие ПС учтено в его строении 
(конструкции). Структурированность и модульность упрощают ручную 
модификацию программ ПС.    
12.5. Обеспечение мобильности. Проблема мобильности возникает из-за 
того, что быстрое развитие компьютерной техники и аппаратных средств 
делает жизненный цикл многих больших программных средств 
(программных систем) намного продолжительнее периода «морально» 
оправданного существования компьютеров и аппаратуры, для которых 
первоначально создавались эти программные средства. Поэтому обеспечение 
критерия мобильности для таких ПС является весьма важной задачей. 
Мобильность ПС определяется такими примитивами качества ПС как 
независимость от устройств, автономность, структурированность и 
модульность. Если бы ПС обладало таками примитивами качества, как 
независимость от устройств и автономность, и его программы были бы 
представлены на машинно-независимом языке программирования, то 
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перенос ПС в другую среду обеспечивался бы перетрансляцией 
(перекомпиляцией) его программ в этой среде. Однако трудно представить 
реальное ПС, обладающее таким качеством. Тем не менее, таким качеством 
могут обладать отдельные части программ ПС и даже весьма значительные. 
А это уже явный намек на то, каким путем следует добиваться мобильности 
ПС. Если ПС зависит от устройств (аппаратуры), то в спецификации качества 
должна быть описана эта компьютерно-аппаратная среда (будем ее называть 
аппаратной платформой. Избавится от этой зависимости можно за счет 
такого примитива качества ПС как автономность. Как правило, ПС строится  

в рамках некоторой операционной системы (ОС), которая может спрятать 
специфику аппаратной платформы и, тем самым, сделать ПС независимым от 
устройств. Но тогда ПС не будет обладать свойством автономности. В этом 
случае в спецификации качества должна быть описана эта программная 
среда, над которой строится ПС (будем эту среду называть операционной 
платформой). Таким образом, мобильность ПС будет непосредственно 
связано с мобильностью используемой ОС: перенос ПС на другую 
аппаратную платформу осуществляется автоматически, если будет 
осуществлен перенос на эту платформу используемой ОС. Но обеспечение 
мобильности ОС является самостоятельной и довольно трудной задачей. 
Таким образом, для обеспечения мобильности ПС нужно решить две задачи: 
·       выделение по возможности наибольшей части программ ПС, 
обладающей свойствами независимости от устройств и автономности 
(другими словами, независимой от аппаратно-операционной  платформы); 
·       обеспечение сопровождаемости для остальных частей программ ПС. 
Для решения этих задач целесообразно выбрать в качестве архитектуры ПС 
слоистую систему. Основной слой, реализующий основные функции ПС, 
должен быть независимым от аппаратно-операционной платформы. 
Выделяется также слой (часто называемый ядром ПС), который включает 
программные модули, зависящие от аппаратно-операционной платформы. 
Этот слой должен обеспечивать, в частности, доступ к внешней 
информационной среде ПС. Между этими слоями должен быть определен 
интерфейс, независимый от аппаратно-операционной платформы и 
обеспечивающий правила обращения из основного слоя к модулям ядра. 
Будем называть этот интерфейс системным. Использование графических 
пользовательских интерфейсов требует выделение еще одного программного 
слоя, зависящего от той части аппаратно-операционной платформы 
(графической пользовательской платформы), на которой строятся 
пользовательские интерфейсы. Будем называть этот слой оболочкой ПС. 
Между оболочкой и основным слоем также должен быть определен 
интерфейс, независимый от графической пользовательской платформы и 
обеспечивающий правила обращения из оболочки  к модулям основного 
слоя.  
Рекомендуемая архитектура мобильного ПС.   Модульность ПС позволяет 
сформировать указанные слои, выделяя программные модули с требуемыми 
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свойствами и распределяя их между указанными слоями. Модульность и 
структурированность оболочки и ядра позволяют обеспечить эти слои 
свойством модифицируемости. При этом желательно, чтобы каждый модуль 
этих слоев был ориентирован на реализацию каких-либо функций 
управления четко выделенной компоненты аппаратно-операционной среды. 
Для этого используются такие методы как унификация интерфейсов, 
стандартизация протоколов и т.п.   

Упражнения к лекции 12. 
12.1. Какие задачи приходиться решать при обеспечении 
коммуникабельности ПС?  
12.2. Какие возможности предоставляет пользователю графический 
пользовательский интерфейс?  
12.3. Как нужно действовать для обеспечения эффективности ПС?  
12.4. Что такое инсталятор программного средства (ПС)?  

12.5. Что такое управление конфигурацией ПС?  
12.6. Что такое ядро ПС?  
12.7. Что такое оболочка ПС?   

Лекция 13.ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

13.1. Документация, создаваемая и используемая в процессе разработки 
программных средств. При разработке ПС создается и используется 
большой объем разнообразной документации. Она необходима как средство 
передачи информации между разработчиками ПС, как средство управления 
разработкой ПС и как средство передачи пользователям информации, 
необходимой для применения и сопровождения ПС. На создание этой 
документации приходится большая доля стоимости ПС. Эту документацию 
можно разбить на две группы: Документы управления разработкой ПС. 
Документы,  входящие в состав ПС. Документы управления разработкой ПС 
(softwareprocessdocumentation) управляют и протоколируют процессы 
разработки и сопровождения ПС, обеспечивая связи внутри коллектива 
разработчиков ПС и между коллективом разработчиков и менеджерами ПС 
(softwaremanagers) - лицами, управляющими разработкой ПС. Эти документы 
могут быть следующих типов: Планы, оценки, расписания. Эти документы 
создаются менеджерами для прогнозирования и управления процессами 
разработки и сопровождения ПС. Отчеты об использовании ресурсов в 
процессе разработки. Создаются менеджерами. Стандарты. Эти документы 
предписывают разработчикам, каким принципам, правилам, соглашениям 
они должны следовать в процессе разработки ПС. Эти стандарты могут быть 
как международными или национальными, так и специально созданными для 
организации, в которой ведется разработка ПС. Рабочие документы. Это 
основные технические документы, обеспечивающие связь между 
разработчиками. Они содержат фиксацию идей и проблем, возникающих в 
процессе разработки, описание используемых стратегий и подходов, а также 

рабочие (временные) версии документов, которые должны войти в ПС. 
Заметки и переписка. Эти документы фиксируют различные детали 
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взаимодействия между менеджерами и разработчиками. Документы, 
входящие в состав ПС (softwareproductdocumentation), описывают программы 
ПС как с точки зрения их применения пользователями, так и с точки зрения 
их разработчиков и сопроводителей (в соответствии с назначением ПС). 
Здесь следует отметить, что эти документы будут использоваться не только 
на стадии эксплуатации ПС (в ее фазах применения и сопровождения), но и 
на стадии разработки для управления процессом разработки (вместе с 
рабочими документами) - во всяком случае, они должны быть проверены 
(протестированы) на соответствие программам ПС. Эти документы образуют 
два комплекта с разным назначением: Пользовательская документация ПС 
(П-документация). Документация по сопровождению ПС (С-документация).    
13.2. Пользовательская документация программных средств. 
Пользовательская документация ПС (userdocumentation) объясняет 
пользователям, как они должны действовать, чтобы применить 
разрабатываемое ПС. Она необходима, если ПС предполагает какое-либо 
взаимодействие с пользователями. К такой документации относятся 
документы, которыми должен руководствоваться пользователь при 
инсталляции ПС (при установке ПС с соответствующей настройкой на среду 
применения ПС), при применении ПС для решения своих задач и при 
управлении ПС (например, когда разрабатываемое ПС будет 
взаимодействовать с другими системами). Эти документы частично 
затрагивают вопросы сопровождения ПС, но не касаются вопросов, 
связанных с модификацией программ. В связи с этим следует различать две 
категории пользователей ПС: ординарных пользователей ПС и 
администраторов ПС. Ординарный пользователь ПС (end-user) использует 
ПС для решения своих задач (в своей предметной области). Это может быть 
инженер, проектирующий техническое устройство, или кассир, продающий 
железнодорожные билеты с помощью ПС. Он может и не знать многих 
деталей работы компьютера или принципов программирования. 

Администратор ПС (systemadministrator) управляет использованием ПС 
ординарными пользователями и осуществляет сопровождение ПС, не 
связанное с модификацией программ. Например, он может регулировать 
права доступа к ПС между ординарными пользователями, поддерживать 
связь с поставщиками ПС или выполнять определенные действия, чтобы 
поддерживать ПС в рабочем состоянии, если оно включено как часть в 
другую систему. Состав пользовательской документации зависит от 
аудиторий пользователей, на которые ориентировано разрабатываемое ПС, и 
от режима использования документов. Под аудиторией здесь понимается 
контингент пользователей ПС, у которого есть необходимость в 
определенной пользовательской документации ПС. Удачный 
пользовательский документ существенно зависит от точного определения 
аудитории, для которой он предназначен. Пользовательская документация 
должна содержать информацию, необходимую для каждой аудитории. Под 
режимом использования документа понимается способ, определяющий, 
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каким образом используется этот документ. Обычно пользователю 
достаточно больших программных систем требуются либо документы для 
изучения ПС (использование в виде инструкции), либо для уточнения 
некоторой информации (использование в виде справочника). В соответствии 
с работами можно считать типичным следующий состав пользовательской 
документации для достаточно больших ПС: Общее функциональное 
описание ПС. Дает краткую характеристику функциональных возможностей 
ПС. Предназначено для пользователей, которые должны решить, насколько 
необходимо им данное ПС. Руководство по инсталяции ПС. Предназначено 
для администраторов ПС. Оно должно детально предписывать, как 
устанавливать системы в конкретной среде, в частности, должно содержать 
описание компьютерно-считываемого носителя, на котором поставляется 
ПС, файлы, представляющие ПС, и требования к минимальной 
конфигурации аппаратуры. Инструкция по применению ПС. Предназначена 
для ординарных пользователей. Содержит необходимую информацию по 
применению ПС, организованную в форме удобной для ее изучения. 
Справочник по применению ПС. Предназначен для ординарных 
пользователей. Содержит необходимую информацию по применению ПС, 
организованную в форме удобной для избирательного поиска отдельных 
деталей. Руководство по управлению ПС. Предназначено для 
администраторов ПС. Оно должно описывать сообщения, генерируемые, 
когда ПС взаимодействует с другими системами, и как должен реагировать 
администратор на эти сообщения. Кроме того, если ПС использует 
системную аппаратуру, этот документ может объяснять, как сопровождать 
эту аппаратуру. Как уже говорилось ранее (см. лекцию 4), разработка 
пользовательской документации начинается сразу после создания внешнего 
описания. Качество этой документации может существенно определять успех 
ПС. Она должна быть достаточно проста и удобна для пользователя (в 
противном случае это ПС, вообще, не стоило создавать). Поэтому, хотя 
черновые варианты (наброски) пользовательских документов создаются 
основными разработчиками ПС, к созданию их окончательных вариантов 
часто привлекаются профессиональные технические писатели. Кроме того, 
для обеспечения качества пользовательской документации разработан ряд 
стандартов, в которых предписывается порядок разработки этой 
документации, формулируются требования к каждому виду 
пользовательских документов и определяются их структура и содержание.   

·        Документация по сопровождению программных средств. Документация 
по сопровождению ПС (systemdocumentation) описывает ПС с точки зрения 
ее разработки. Эта документация необходима, если ПС предполагает 
изучение того, как оно устроена (сконструирована), и модернизацию его 
программ. Как уже отмечалось, сопровождение - это продолжающаяся 
разработка. Поэтому в случае необходимости модернизации ПС к этой 
работе привлекается специальная команда разработчиков-сопроводителей. 
Этой команде придется иметь дело с такой же документацией, которая 
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определяла деятельность команды первоначальных (основных) 
разработчиков ПС, - с той лишь разницей, что эта документация для команды 
разработчиков-сопроводителей будет, как правило, чужой (она создавалась 
другой командой). Чтобы понять строение и процесс разработки 
модернизируемого ПС, команда разработчиков-сопроводителей должна 
изучить эту документацию, а затем внести в нее необходимые изменения, 
повторяя в значительной степени технологические процессы, с помощью 
которых создавалось первоначальное ПС. Документация по сопровождению 
ПС можно разбить на две группы: ·        документация, определяющая 
строение программ и структур данных ПС и технологию их разработки; ·        
документацию, помогающую вносить изменения в ПС. Документация первой 
группы содержит итоговые документы каждого технологического этапа 
разработки ПС. Она включает следующие документы: Внешнее описание ПС 
(Requirementsdocument). Описание архитектуры ПС 
(descriptionofthesystemarchitecture), включая внешнюю спецификацию каждой 
ее программы (подсистемы). Для каждой программы ПС - описание ее 
модульной структуры, включая внешнюю спецификацию каждого 
включенного в нее модуля. Для каждого модуля - его спецификация и 
описание его строения (designdescription). Тексты модулей на выбранном 
языке программирования (programsourcecodelistings). Документы 
установления достоверности ПС (validationdocuments), описывающие, как 
устанавливалась достоверность каждой программы ПС и как информация об 
установлении достоверности связывалась с требованиями к ПС. Документы 
установления достоверности ПС включают, прежде всего, документацию по 
тестированию (схема тестирования и описание комплекта тестов), но могут 
включать и результаты других видов проверки ПС, например, доказательства 
свойств программ. Для обеспечения приемлемого качества этой 
документации полезно следовать общепринятым рекомендациям и 
стандартам. Документация второй группы содержит Руководство по 
сопровождению ПС (systemmaintenanceguide), которое описывает 
особенности реализации ПС (в частности, трудности, которые пришлось 
преодолевать) и как учтены возможности развития ПС в его строении 
(конструкции). В нем также фиксируются, какие части ПС являются 
аппаратно- и программно-зависимыми. Общая проблема сопровождения ПС - 
обеспечить, чтобы все его представления шли в ногу (оставались 
согласованными), когда ПС изменяется. Чтобы этому помочь, связи и 
зависимости между документами и их частями должны быть отражены в 
руководстве по сопровождению, и зафиксированы в базе данных управления 
конфигурацией.    

Упражнения к лекции 13. 
13.1. Что такое менеджер программного средства?  
13.2. Что такое ординарный пользователь программного средства?  
13.3. Что такое администратор программного средства?  
13.4. Что такое руководство по инсталляции программного средства?  
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13.5. Что такое руководство по управлению программным средством?   
13.6. Что такое руководство по сопровождению программного средства?    

 

Лекция 14. УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ И АТТЕСТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА. 
Назначение управления разработкой программного средства и его основные 
процессы. Структура управления разработкой программных средств. 
Подходы к организации бригад разработчиков. Управление качеством 
программного средства. Аттестация программного средства и характеристика 
методов оценки качества программного средства.    
14.1. Назначение и процессы управления разработкой программного 
средства. Управление разработкой ПС (softwaremanagement) – это 
деятельность, направленная на обеспечение необходимых условий для 
работы коллектива разработчиков ПС, на планирование и контроль 
деятельности этого коллектива с целью обеспечения требуемого качества 
ПС, выполнения сроков и бюджета разработки ПС. Часто эту деятельность 
называют также управлением программным проектом 
(softwareprojectmanagement). Здесь под программным проектом 
(softwareproject) понимают всю совокупность работ, связанную с разработкой 
ПС, а ход выполнения этих работ называют развитием программного проекта 
(softwareprojectprogress). К необходимым условиям работы коллектива 
относятся помещения, аппаратно-программные средства разработки, 
документация и материально-финансовое обеспечение. Планирование и 
контроль предполагает разбиение всего процесса разработки ПС на 
отдельные конкретные работы (задания), подбор и расстановка 
исполнителей, установление сроков и порядка выполнения этих работ, 
оценка качества выполнения каждой работы. Финальной частью этой 
деятельности является организация и проведения аттестации (сертификации) 
ПС, которой завершается стадия разработки ПС. Влияние правильной 
расстановки исполнителей на обеспечение надежности ПС уже обсуждалось 
в лекции 2. Вопросы документации обсуждались в предыдущей лекции. 
Другие вопросы управления разработки ПС кратко обсудим в настоящей 
лекции. Хотя виды деятельности по управлению разработкой ПС могут быть 
весьма разнообразными в зависимости от специфики разрабатываемого ПС и 
организации работ по его созданию, можно выделить некоторые общие 
процессы (виды деятельности) по управлению разработкой ПС: 1.     
составление плана-проспекта по разработке ПС; 2.     планирование и 
составление расписаний по разработке ПС; 3.     управление издержками по 
разработке ПС; 4.     текущий контроль и документирование деятельности 
коллектива по разработке ПС. 5.     подбор и оценка персонала коллектива 
разработчиков ПС. Составление плана-проспекта по разработке ПС включает 
формулирование предложений о том, как выполнять разработку ПС. Прежде 
всего, должно быть зафиксировано, для кого разрабатывается ПС: для 
внешнего заказчика, для других подразделений той же организации, или 
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является инициативной внутренней разработкой. В плане-проспекте должны 
быть установлены общие очертания работ по создания ПС и оценена 
стоимость разработки, а также предоставляемые для разработки ПС 
материально-финансовые ресурсы и временные ограничения. Кроме того, он  

должен включать обоснование, какого рода коллективом должно 
разрабатываться ПС (специальной организацией, отдельной бригадой и т.п.). 
И, наконец, должны быть сформулированы необходимые технологические 
требования (включая, возможно, и выбор подходящей технологии 
программирования). Планирование и составление расписаний по разработке 
ПС – это деятельность, связанная с распределением работ между 
исполнителями и по времени их выполнения в рамках намеченных сроков и 
имеющихся ресурсов. Более подробно этот процесс будет рассмотрен в п. 
14.3. Управление издержками по разработке ПС – это деятельность, 
направленная на обеспечение подходящей стоимости разработки в рамках 
выделенного бюджета. Она включает оценивание стоимости разработки 
проекта в целом или отдельных его частей, контроль выполнения бюджета, 
выбор подходящих вариантов расходования бюджета. Эта деятельность 
тесно связана с планированием и составлением расписаний в течение всего 
периода выполнения проекта. Основными источниками издержек являются 
·        затраты на аппаратное оборудование (hardware); ·        затраты на 
вербовку и обучение персонала; ·        затраты на оплату труда 
разработчиков. Текущий контроль и документирование деятельности 
коллектива по разработке ПС – это непрерывный процесс слежения за ходом 
развития проекта, сравнения действительных состояния и издержек с 
запланированными, а также документирования различных аспектов развития 
проекта (см. лекцию 13). Этот процесс помогает вовремя обнаружить 
затруднения и предсказать возможные проблемы в развитии проекта. Подбор 
и оценка персонала коллектива разработчиков ПС – это деятельность, 
связанная с формированием коллектива разработчиков ПС. Имеющийся в 
распоряжении штат разработчиков далеко не всегда будет подходящим по 
квалификации и опыту работы для данного проекта. Поэтому приходится, 
частично, вербовать подходящий персонал, а, частично, организовывать 
дополнительное обучение имеющихся разработчиков. В любом случае в 
формируемом коллективе хотя бы один его член должен иметь опыт 
разработки программных средств (систем), сопоставимых с ПС, который 
требуется разработать. Это поможет избежать многих простых ошибок в 
развитии проекта.    

14.2. Структура управления разработкой программных средств. 
Разработка ПС обычно производится в организации, в которой одновременно 
могут вестись разработки ряда других программных средств. Для управления 
всеми этими программными проектами используется иерархическая 
структура управления. Традиционная структура такого рода обсуждена в 
работе. Во главе этой иерархии находится директор (или вице-президент) 
программистской организации, отвечающий за управление всеми 
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разработками программных средств. Ему непосредственно подчинены 
несколько менеджеров сферы разработок и один менеджер по качеству 
программных средств. В результате общения с потенциальными заказчиками 
директор принимает решение о начале выполнения какого-либо 
программного проекта, поручая его одному из менеджеров сферы 
разработок, а также решение о прекращение того или иного проекта. Он 
участвует в обсуждении общих организационных требований (ограничений) 
к программному проекту и возникающих проблем, решение которых требует 
использование общих ресурсов программистской организации или изменения 
заказчиком общих требований. Менеджер сферы разработок отвечает за 
управление разработками программных средств (систем) определенного 
типа, например, программные системы в сфере бизнеса, экспертные системы, 
программные инструменты и инструментальные системы, поддерживающие 
процессы разработки программных средств, и другие. Ему непосредственно 
подчинены менеджеры проектов, относящихся к его сфере. Получив 
поручение директора по выполнению некоторого проекта, он организует 
формирование коллектива исполнителей по этому проекту (в частности, 
необходимую вербовку и обучение персонала). Он участвует в обсуждении 
плана-проспекта программного проекта, относящегося к сфере разработок, за 
которую он отвечает, а также в обсуждении и решении возникающих 

проблем в развитии этого проекта. Он организует обобщение опыта 
разработок программных средств в его сфере и накопление программных 
средств и документов для повторного использования. Структура управления 
разработкой программных средств.   По каждому программному проекту 
назначается свой менеджер, который  управляет развитием этого проекта. 
Ему непосредственно подчинены лидеры бригад разработчиков. Менеджер 
проекта осуществляет планирование и составление расписаний работы этих 
бригад по разработке соответствующего ПС (см. следующий  раздел). 
Считается крайне нецелесообразным разработка большого ПС (программной 
системы) одной большой единой бригадой разработчиков. Для этого имеется 
ряд серьезных причин. В частности, в большой бригаде время, затрачиваемое 
на общение между ее членами, может быть больше времени, затрачиваемого 
на собственно разработку. Отрицательное влияние оказывает большая 
бригада на строение ПС и на интерфейс между отдельными его частями. Все 
это приводит к снижению надежности ПС. Поэтому обычно большой проект 
разбивается на несколько относительно независимых подпроектов таким 
образом, чтобы каждый подпроект мог быть выполнен отдельной небольшой 
бригадой разработчиков (обычно считается, что в бригаде не должно быть 
больше 8-10 членов). При этом архитектура ПС должна быть такой, чтобы 
между программными подсистемами, разрабатываемыми независимыми 
бригадами, был достаточно простой и хорошо определенный системный 
интерфейс. Наиболее употребительны три подхода к организации бригад 
разработчиков: ·     обычные бригады, ·     неформальные демократические 
бригады, ·     бригады ведущего программиста. В обычной бригаде старший 



121 

 

программист (лидер бригады) непосредственно руководит работой младших 
программистов. Недостатки такой организации непосредственно связаны со 
спецификой разработки ПС: программисты разрабатывают сильно связанные 
части программной подсистемы, сам процесс разработки состоит из многих 
этапов, каждый из которых требует особенных способностей  от 
программиста, ошибки отдельного программиста могут препятствовать 
работе других программистов. Успех работы такой бригады достигается в 
том случае, когда ее руководитель является компетентным программистом, 
способным предъявлять к членам бригады разумные требования и умеющим 
поощрять хорошую работу. В неформальной демократической бригаде 
поручаемая ей работа обсуждается совместно всеми ее членами, а задания 
между ее членами распределяются согласованно в зависимости от 
способностей и опыта этих членов. Один из членов этой бригады является 
лидером (руководителем) бригады, но он также выполняет и некоторые 
задания, распределяемые между членами бригады. Неформальные 
демократические бригады могут весьма успешно справляться с порученной 
им работой, если большинство членов бригады являются опытными и 
компетентными специалистами. Если же неформальная демократическая 
бригада состоит, в основном, из неопытных и некомпетентных членов, в 
деятельности бригады могут возникать большие трудности. Без наличия в 
бригаде хотя бы одного квалифицированного и авторитетного члена, 
способного координировать и направлять работу членов бригады, эти 
трудности могут привести к неудаче проекта. В бригаде ведущего 
программиста за разработку порученной программной подсистемы несет 
полную ответственность один человек, называемый ведущим программистом 
(chiefprogrammer) и являющийся лидером бригады: он сам конструирует эту 
подсистему, составляет и отлаживает необходимые программы, пишет 
документацию к подсистеме. Ведущий программист выбирается из числа 
опытных и одаренных программистов. Все остальные члены такой бригады, в 
основном, создают условия для наиболее продуктивной работы ведущего 
программиста. Организацию такой бригады обычно сравнивают с 
хирургической бригадой. Ядро бригады ведущего программиста составляют 
три члена бригады: помимо ведущего программиста в него входит дублер 
ведущего программиста и администратор базы данных разработки. Дублер 
ведущего программиста (backupprogrammer) также является 
квалифицированным и опытным программистом, способным выполнить 
любую работу ведущего программиста, но сам он эту работу не делает. 
Главная его обязанность – быть в курсе всего, что делает ведущий 
программист. Он выступает в роли оппонента ведущего программиста при 
обсуждении его идей и предложений, но решения по всем обсуждаемым 
вопросам принимает единолично ведущий программист. Администратор 
базы данных разработки (librarian) отвечает за сопровождение всей 
документации (включая версии программ), возникающей в процессе 
разработки программной подсистемы, и снабжает членов бригады 
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информацией о текущем состоянии разработки. Эта работа выполняется с 
помощью соответствующей инструментальной компьютерной поддержки. В 
зависимости от объема и характера порученной работы в бригаду могут быть 
включены дополнительные члены, такие как ·        распорядитель бригады, 
выполняющий административные функции; ·        технический редактор, 
осуществляющий доработку и техническое редактирование документов, 
написанных ведущим программистом; ·        инструментальщик, отвечающий 
за подбор и функционирование программных средств, поддерживающих 
разработку программной подсистемы; ·        тестер, готовящий подходящий 
набор тестов для отладки разрабатываемой программной подсистемы; ·        
один или несколько младших программистов, осуществляющих кодирование 
отдельных программных компонент по спецификациям, разработанным 
ведущим программистом. Кроме того, к работе бригады может привлекаться 
для консультации эксперт по языку программированию. Важное место в 
управлении разработкой ПС отводится управление обеспечением качества. 
Для руководства этой деятельностью назначается специальный менеджер, 
подчиненный непосредственно директору, – менеджер по качеству. Ему 
непосредственно подчинены формируемые бригады по контролю качества. 
Эти бригады работают с отдельными проектами, но непосредственно 
соответствующим менеджерам проектов не подчинены, сохраняя тем самым 
свою независимость от них. Управление обеспечением качества означает 
контроль качества каждой работы, выполняемой разработчиками в рамках 
программного проекта, контроль каждого документа, включаемого в ПС. 
Качество ПС не может быть добавлено к ПС после того, как оно будет уже 
создано. Качество ПС формируется постепенно в процессе всей разработки 
ПС, в каждой отдельной работе, выполняемой по программному проекту. 
Поэтому для каждой такой работы, прежде чем она получит одобрение и 
будет считаться завершенной, организуется смотр (review) соответствующей 
бригадой по контролю качества. Этот смотр существенно отличается от 
контроля, осуществляемого разработчиками в конце каждого этапа 
разработки, так как последний является техническим процессом, связанным с 
обнаружением ошибок, тогда как смотр по контролю качества является 
функцией управления разработкой и связан с оценкой того, насколько 
результаты этой работы согласуются с декларированными требованиями 
относительно качества ПС. Существенную роль в управлении качеством ПС 
играют программные (софтверные) стандарты. Они фиксируют удачный 
опыт высоко квалифицированных специалистов по разработке ПС для 
различных их классов и для разных моделей их качества. Следование 
подходящим стандартам может существенно облегчить достижение 
поставленных целей относительно качества ПС, а также упростить смотр по 
контролю качества. Кроме того, стандарты способствуют формированию 
взаимопонимания внутри коллектива разработчиков и упрощают процесс 
обучения новых членов этого коллектива. Различают два вида таких 
стандартов: ·        стандарты ПС (программного продукта), ·        стандарты 
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процесса создания и использования ПС. Стандарты ПС определяют 
некоторые свойства, которыми должны обладать программы или документы 
ПС, т.е. определяют в какой-то степени качество ПС. При спецификации 
качества для конкретизации какого-либо примитива качества иногда 
достаточно указать, какому стандарту он должен соответствовать, в других 
случаях привязка примитива качества к стандарту может потребовать лишь 
незначительной дополнительной конкретизации этого примитива. Привязка 
примитивов качества к тем или иным стандартам сильно упрощает контроль 
и оценку качества ПС. К стандартам ПС относятся, прежде всего, стандарты 
на языки программирования, на состав документации, на структуру 
различных документов, на различные форматы и другие. Стандарты процесса 
создания и использования ПС определяют, как должен проводится этот 
процесс, т.е. подход к разработке ПС, структуру жизненного цикла ПС и его 
технологические процессы. Хотя эти стандарты непосредственно не 
определяют качества ПС,  однако считается, что качество ПС существенно 
зависит от качества процесса его разработки. Эти стандарты проще 
контролировать, поэтому повсеместно используются для управления 
качеством ПС. Разработка последних стандартов является одной из функций 
управления обеспечением качества ПС. Бригада по контролю качества 
состоит из ассистентов (рецензентов) по качеству ПС. Она проводит смотры 
тех или иных частей ПС или всего ПС в целом с целью поиска возникающих 
проблем в процессе его разработки. Смотру подлежат все программные 
компоненты и документы, включаемые в ПС, а также процессы их 
разработки. В процессе смотра учитываются требования, сформулированные 
в спецификации качества ПС, в частности, проверяется соответствие 
исследуемого документа или технологического процесса стандартам, 
указанным в этой спецификации. В результате смотра формулируются 
замечания, которые могут фиксироваться письменно или просто 
передаваться разработчикам устно. Для смотра каждой конкретной 
программной компоненты или документа ПС создается комиссия (группа) во 
главе с председателем (chairman), который отвечает за организацию смотра. 
Он должен  иметь достаточный опыт конструирования ПС, чтобы быть 
готовым принять ответственность за важные технические решения. В эту 
комиссию включаются два или три ассистента по качеству ПС, один из 
которых должен быть ответственным за запись решений, сделанных в 
течение смотра. К смотру обычно привлекаются разработчик исследуемой 
компоненты или исследуемого документа  ПС, а также новые члены 
коллектива разработчиков в целях их обучения.    

14.3. Планирование и составление расписаний по разработке ПС. 
Общее представление об этой деятельности можно составить по ее описанию 
на псевдокоде. Это описание показывает, что планирование и составление 
расписаний по разработке ПС представляет собой итеративный процесс, 
который заканчивается только после прекращения работ по самому 
программному проекту. 
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Описание  на псевдокоде процесса планирования и составления расписаний 
по разработке ПС.   В начале этого описания оцениваются общий срок 
разработки ПС, используемые штаты исполнителей, предельный бюджет и 
другие ограничения (условия) разработки. С учетом этого фиксируются 
начальные параметры проекта (его структура и распределение функций). 
Должны быть также определены «вехи развития проекта» и их сроки. Веха 
развития проекта (projectprogressmilestone) – это конечная точка некоторого 
этапа или процесса, с которой связывается выдача некоторого 
промежуточного продукта, представляющего собой некоторый четко 
определенный документ. Вехи развития проекта обеспечивают возможность 
контроля развития проекта и возможность модификации расписаний проекта. 
Далее начинается итерационный процесс, основу которого составляет 
повторяющиеся составления расписаний. Составление расписания 
заключается ·                 в разделении всей работы, необходимой для 
выполнения проекта, на отдельные самостоятельно выполняемые задания; 
·                 в составлении сетевого графика выполнения заданий; ·                 в 
составлении гистограммы выполнения заданий; ·                 в расстановке 
исполнителей заданий. При выделении самостоятельных заданий для 
каждого из них оценивается время его выполнения и его зависимость от 
других заданий с точки зрения порядка выполнения. Сетевой график 
представляет собой схему (сеть) путей выполнения заданий с указанием 
времени выполнения каждого задания и с расстановкой вех развития проекта. 
В сетевом графике должен быть определен критический путь, 
представляющий собой такой путь заданий, суммарное время выполнения 
которых является наибольшим. Гистограмма выполнения заданий 
(activitybarchart) содержит для каждого задания свою временнýю полосу от 
момента, когда выполнение этого задания может быть начато, и до момента, 
когда выполнение этого задания должно быть закончено. В такой полосе 
фиксируется как продолжительность выполнения самого задания, так и 
возможный запас времени для  завершения его выполнения. Это дает 
возможность модифицировать план развития проекта в определенных рамках 
без изменения общих сроков выполнения проекта. При расстановке 
исполнителей оценивается для  каждого исполнителя соответствие его 
квалификации и опыта характеру предлагаемой работы. Особое внимание 
уделяется расстановке исполнителей заданий, находящихся на критическом 
пути. Спустя некоторое время (обычно 2-3 недели) после активизации 
процессов, указанных в расписании, производится обозрение (просмотр) хода 
развития проекта и отмечаются возникшие противоречия. С учетом этого 
производится пересмотр (уточнение) параметров проекта и оценивается 
влияние измененных параметров на расписание проекта. Если окажется, что 
эти изменения увеличивают время разработки ПС, необходимо обсудить с 
заказчиком возможность изменения ограничений проекта и срока его 
завершения. В том случае, когда заказчик не может пойти на подходящие 
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изменения, производится технический пересмотр проекта с целью поиска 
альтернативных подходов к разработке ПС.    

14.4 Аттестации программного средства. 
Завершающим этапом разработки ПС является аттестация ПС, подводящая 
итог всей разработке. Аттестация (certification) ПС - это авторитетное 
подтверждение качества ПС. Обычно для аттестации ПС создается 
аттестационная комиссия из экспертов, представителей заказчика и 
представителей разработчика. Эта комиссия проводит приемо-сдаточные 
испытания ПС с целью получения необходимой информации для оценки его 
качества. Под испытанием ПС здесь понимают процесс проведения 
комплекса мероприятий, исследующих пригодность ПС для успешной  его 
эксплуатации (применения и сопровождения) в соответствии с требованиями 
заказчика. В этом процессе проверяется полнота и исследуется качество 
представленной программной документации, производится необходимое 
тестирование программ, входящих в состав ПС, а также исследуются и 
другие свойства ПС, декларированные в его спецификации качества. На 
основе полученной информации комиссия должна установить, в какой 
степени ПС выполняет декларированные функции и в какой степени ПС 
обладает декларированными примитивами и критериями качества. Решение 
аттестационной комиссии о произведенной оценке качества ПС фиксируется 
в соответствующем документе (сертификате), который подписывается 
членами комиссии. Таким образом, оценка качества ПС является основным 
содержанием процесса аттестации. Прежде всего, следует отметить, что 
оценка качества ПС производится по предъявленной спецификации его 
качества, т.е. оценивается только декларированное разработчиками качество 
ПС. При этом оценка качества ПС по каждому из критериев сводится к 
оценке каждого из примитивов качества, связанному с этим критерием 
качества ПС, в соответствии с их конкретизацией в спецификации качества 
этого ПС (см. лекцию 4). Различают следующие группы методов оценки 
примитивов качества ПС: ·     непосредственное измерение показателей 
примитива качества; ·     тестирование программ ПС; ·     экспертная оценка 
на основании изучения программ и документации ПС. Непосредственное 
измерение показателей примитива качества производится путем проверки 
соответствия предъявленной документации (включая тексты программ на 
языке программирования) стандартам или явным требованиям, указанным в 
спецификации качества ПС, а также путем измерения времени работы 
различных устройств и используемых ресурсов при выполнении 
контрольных (тестовых) задач. Например, некоторым показателем 
эффективности по памяти может быть число строк программы на языке 
программирования, а некоторым показателем временнóй эффективности 
может быть время ответа на запрос пользователя. Для оценки некоторых 
примитивов качества ПС используется тестирование. К таким примитивам 
относятся, прежде всего, завершенность ПС, а также его точность, 
устойчивость, защищенность и другие  примитивы качества. Этот вопрос уже 
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обсуждался в лекции 10. Однако, во время приемо-сдаточных испытаний нет 
необходимости проведения тестирование ПС в полном объеме (это может 
слишком дорого стоить). Аттестационная комиссия должна, прежде всего, 
изучить предъявленную документацию по проведенному разработчиками 
тестированию ПС и лишь выборочно пропустить предъявленные тесты. 
Дополнительные тесты составляются, если у комиссии возникают 
определенные сомнения в полноте тестирования, проведенного 
разработчиками. Кроме того, обычно работоспособность и некоторые 
показатели качества ПС демонстрируются на решении контрольных задач, 
предъявляемых заказчиком. В некоторых случаях для оценки качества ПС 
проводятся дополнительные полевые или промышленные испытания. 

Полевые испытания ПС – это демонстрация ПС вместе с технической 
системой, которой управляет эта ПС, с обеспечением тщательного 
наблюдения за поведением ПС. Заказчикам должна быть предоставлена 
возможность задания собственных контрольных примеров, в частности, с 
выходом в критические режимы работы технической системы, а также с 
вызовом в ней аварийных ситуаций. Промышленные испытания ПС – это 
процесс передачи ПС в постоянную эксплуатацию пользователям, 
представляющий собой опытную эксплуатацию ПС пользователями со 

сбором информации об особенностях поведения ПС и ее эксплуатационных 
характеристиках. Многие примитивы качества ПС трудно уловимы с точки 
зрения их (объективной) оценки. В этих случаях иногда применяют метод 
экспертных оценок. Этот метод заключается в следующем. Назначается 
группа экспертов и каждый из этих экспертов в результате изучения 
представленной документации составляет свое мнение об обладании ПС 
требуемым примитивом качества. Затем голосованием членов этой группы 
устанавливается оценка требуемого примитива качества ПС, т.е. получаемая 
оценка является некоторым усреднением совокупности субъективных 
оценок. Эта оценка может производиться как по двухбалльной системе 
("обладает" - "не обладает"), так и учитывать степень обладания ПС этим 
примитивом качества (например, производиться по пятибалльной системе) в 
соответствии с требованиями относительно этого примитива, 
сформулированными в спецификации качества аттестуемого ПС. Аттестация 
ПС похожа на смотр различных компонент ПС в процессе управления 
качеством ПС, однако, имеются и существенные различия. Во-первых, смотр 
проводится менее представительной группой специалистов. Во-вторых, в 
процессе смотра не производится полной оценки качества ПС, а выявляются 
лишь отдельные просчеты и нарушения требований относительно качества 
ПС, связанные с обозреваемой компонентой (документом), при этом не 
требуется немедленного устранения выявленных недостатков, если они не 
мешают проведения последующих работ. Целью же аттестации является 
проверка и фиксация реальных показателей качества предъявленного ПС. 

Если аттестационная комиссия подтверждает, что предъявленное ПС 
соответствует всем требованиям относительно его качества, 
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сформулированным во внешнем описании этого ПС, то считается, что его 
разработка завершена успешно и заказчик обязан принять это ПС. Если же 
будут обнаружены отступления от этих требований, то должны приниматься 
определенные решения о продолжении или прекращении разработки 
предъявленного ПС, но это уже вопрос взаимоотношений между заказчиком 
и разработчиками. Таким образом, аттестационная комиссия, подписывая 
документ о произведенной оценке качества ПС, принимает на себя 
определенную ответственность за гарантию качества этого ПС. Но здесь 
имеются определенные правовые проблемы, обсуждение которых выходит за 
рамки темы этой лекции.    

Упражнения к лекции 14. 
14.1. Что такое управление разработкой ПС?  
14.2. Что такое менеджер программного проекта?  
14.3. Что такое неформальная демократическая бригада разработчиков ПС? 
14.4. Что такое бригада ведущего программиста?  
14.5. Что такое смотр программной компоненты (программного документа)? 
14.6. Что такое аттестация ПС?    

Лекция 15. ОБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ 

Сущность объектного подхода к разработке программных средств. 
Объектное моделирование как содержание этапа внешнего описания при 
объектном подходе. Особенности этапа конструирования программного 
средства при объектном подходе.    
15.1. Объекты и отношения в программировании. Сущность объектного 
подхода к разработке программных средств. Окружающий нас мир 
состоит из объектов и отношений между ними. Согласно В. Далюобъект 
(предмет) - это все, что представляется чувствам (объект вещественный) или 
уму (объект умственный). Таким образом, объект воплощает некоторую 
сущность и имеет некоторое состояние, которое может изменяться со 
временем как следствие влияния других объектов, находящихся с первым в 
каких-либо отношениях. Он может иметь внутреннюю структуру: состоять из 
других объектов, также находящихся между собой в некоторых отношениях. 
Исходя из этого, можно построить иерархическое строение мира из объектов. 
Однако, при каждом конкретном рассмотрении окружающего нас мира 
некоторые объекты считаются неделимыми, причем в зависимости от целей 
рассмотрения такими (неделимыми) могут приниматься объекты разного 
уровня иерархии. Отношение связывает некоторые объекты: можно считать, 
что объединение этих объектов обладает некоторым свойством. Если 
отношение связывает n объектов, то такое отношение называется n-местным 
(n-арным). На каждом месте объединения объектов, которые могут быть 
связаны каким-либо конкретным отношением, могут находиться разные 
объекты, но вполне определенные (в этом случае говорят: объекты 
определенного класса). Одноместное отношение называется простым 
свойством объекта (соответствующего класса). Многоместное отношение 
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объектов будем называть ассоциативным свойством объекта, если этот 
объект участвует в этом отношении. Состояние объекта может быть изучено 
по значению простых или ассоциативных свойств этого объекта. Множество 
всех объектов, которые обладают каким-то общим набором свойств, 
называется классом объектов. В процессе познания или изменения 
окружающего нас мира мы всегда принимаем в рассмотрение ту или иную 
упрощенную модель мира (модельный мир), в которую включаем объекты и 
отношения некоторых интересующих нас классов из окружающего нас мира. 
Каждый объект, имеющий внутреннюю структуру, может представлять свой 
модельный мир, включающий объекты этой структуры и отношения, 
которые их связывают. Таким образом, окружающий нас мир, можно 
рассматривать (в некотором приближении) как иерархическую структуру 
модельных миров. В настоящее время в процессе познания или изменения 
окружающего нас мира широко используется компьютерная техника для 
обработки различного рода информации. В связи с этим применяется 
компьютерное (информационное) представление объектов и отношений. 
Каждый объект информационно может быть представлен некоторой 
структурой данных, отображающей его состояние. Простые свойства этого 
объекта могут задаваться непосредственно в виде отдельных компонент этой 
структуры, либо специальными функциями над этой структурой данных. 
Ассоциативные свойства (n-местные отношения для n>1) можно представить 

либо в активной форме, либо в пассивной форме. В активной форме n-

местное отношение представляется некоторым программным фрагментом, 
реализующим либо n-местную функцию (определяющую значение свойства 
соответствующего объединения объектов), либо процедуру, 
осуществляющую по состоянию представлений объектов, связываемых 
представляемым отношением, изменение состояний некоторых из них. В 
пассивной форме такое отношение может быть представлено некоторой 
структурой данных (в которую могут входить и представления объектов, 
связываемых этим отношением), интерпретируемую на основании принятых 
соглашений по общим процедурам, независящим от конкретных отношений 
(например, реляционная база данных). В любом случае представление 
отношения определяет некоторые действия по обработке данных. При 
исследовании модельного мира пользователи могут по-разному получать 
информацию от компьютера. В одних случаях пользователей может 
интересовать получение информации об отдельных свойствах определенных 
объектов или результаты какого-либо взаимодействия между некоторыми 
объектами модельного мира. Для удовлетворения таких запросов 
разрабатываются соответствующие ПС, которые выполняют интересующие 
пользователей функции, или подходящие информационные системы, 
способные выдавать информацию об интересующих пользователей 
отношениях. В начальный период развития компьютерной техники (при не 
достаточно высокой мощности компьютеров) такой подход к исследованию 
модельного мира был вполне естественным. Именно он и провоцировал 
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реляционный (процедурный, функциональный и т.п.) подход к разработке 
ПС, который был подробно рассмотрен в предшествующих лекциях. 
Сущность этого подхода состоит в систематическом использовании 
декомпозиции функций (отношений) для описания и построения структуры 
ПС (включая тексты программ). При этом сами объекты модельного мира, с 
которыми связаны заказываемые и реализуемые функции, представлялись 
фрагментарно (в том объеме, который необходим для выполнения этих 
функций) и в форме, удобной для реализации этих функций. Тем самым 
обеспечивалась эффективная реализация требуемых функций, но не 
создавалось цельного и адекватного компьютерного представления 
модельного мира, интересующего пользователя. Попытки даже 
незначительного расширения объема и характера информации об этом 
модельном мире, которую можно получить от ПС, могло потребовать 
серьезной модернизации этого ПС. В других случаях пользователя может 
интересовать наблюдение за изменением состояний объектов модельного 
мира в результате их взаимодействий. Это требует использования 

подходящих информационных моделей таких объектов, создания 
программных средств, моделирующих процессы взаимодействия объектов 
модельного мира, и предоставление пользователю доступа к этим 
информационным моделям (к пользовательским объектам). С помощью 
традиционных методов разработки это оказалось довольно трудоемкой 
задачей. Наиболее полно отвечает решению этой задачи объектный подход к 
разработке ПС. Сущность его состоит в систематическом использовании 
декомпозиции объектов при описании и построении ПС. При этом функции 
(отношения), выполняемые таким ПС, будут выражаться через отношения 
объектов других уровней, т.е. их декомпозиция будет существенно зависеть 
от декомпозиции объектов. С точки зрения разработчиков ПС следует 
различать следующие категории объектов (и, соответственно, их классов): 
·        объекты модельного (вещественного или умственного) мира, ·        
информационные модели объектов реального мира (будем называть их 
пользовательскими объектами), ·        объекты процесса выполнения 
программ, ·        объекты процесса разработки ПС (технологические объекты 
программирования). Кроме того, в зависимости от способа представления в 
компьютере модельного мира и характера взаимодействия с ним со стороны 
пользователя следует различать пассивные и активные объекты. Пассивный 
объект представляет собой некоторый фрагмент информационной  среды, 
который способен хранить разные данные определенного типа 
(представляющие разные состояния этого объекта) и с которым связан 
некоторый набор операций (применимых к этому объекту). Операции над 
таким объектом применяются под воздействием некоторой внешней по 
отношению к этому объекту активной силы, исходящей либо от 
пользователя, либо от какого-либо программного фрагмента в процессе его 
выполнения. Активный объект представляет собой такое расширение  

пассивного объекта, в котором фрагмент информационной среды способен 
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также хранить и программные фрагменты, способные находиться в процессе 
выполнения (в активном состоянии). Активный объект, у которого какие-

либо программные фрагменты находятся в активном состоянии, способен 
воспринимать сообщения или сигналы из операционной среды, в которую он 
погружен, и самостоятельно выполнять некоторые операции как реакцию на 
эти сообщения или сигналы. Таким образом, можно считать, что активный 
объект обладает внутренней активной силой. Когда говорят об объектно-

ориентированном подходе к разработке ПС, имеют в виду объектный подход 
с ориентацией на описание объектов модельного мира и построением их 
информационных моделей, причем используются, в основном, активные 
объекты. При этом многие процессы разработки ПС приобретают 
специфические («объектные») черты: ·         использование системы понятий, 
позволяющих описывать объекты и их классы, ·         декомпозиция объектов 
является основным средством упрощения ПС, ·         использование 
внепрограммных абстракций для упрощения процессов разработки, ·         
предпочтение (приоритет) разработки структуры данных перед реализацией 
функций. Основные из этих специфических особенностей разработки ПС 
покажем в рамках водопадной модели технологии.    
15.2. Особенности объектного подхода к разработке внешнего описания 

программного средства. 
При объектном подходе этап внешнего описания ПС оказывается 
существенно более емким и содержательным по сравнению с реляционным 
подходом. Определение требований заключается в неформальном описании 
модельного мира, который пользователь собирается изучать или просто 
использовать с помощью требуемого ПС. При этом повышается роль 
прототипирования, которое при этом подходе часто окупается уменьшением 
объема работы на последующих этапах разработки ПС. Часто определение 
требование завершается разработкой диаграммы вариантов использования, в 
которой фиксируются, в каких случаях будет использоваться ПС. Это 
позволяет при разработке ПС ограничиться только такими ее 
функциональными возможностями, которые поддерживают эти случаи 
(варианты) использования. По существу, диаграмма вариантов 
использования представляет собой описание некоторого контекста 
использования. Существенно изменяется содержание процесса 
спецификации требований: вместо разработки функциональной 
спецификации ПС создается формальное описание модельного мира, 
состоящее из трех частей: 1.объектной модели, 2.динамической модели, 
3.функциональной модели. Назначение этих частей можно образно 
определить следующим образом: объектная модель определяет то, с чем что-

то случается; динамическая модель определяет, когда это случается; 
функциональная модель определяет то, что случается.  

Диаграмма вариантов использования для банкомата.   Объектная модель 
показывает статическую объектную структуру модельного мира, который 
должно представлять разрабатываемое ПС (программная система). Она 
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включает определения используемых классов объектов и отношений между 
этими классами, а также определение используемых объектов этих классов и 
отношения между этими объектами. Обычно класс объектов в объектной 
модели представляется в виде тройки (Имя класса, Список атрибутов, Список 
операций). Каждый атрибут представляется некоторым именем и может 
принимать значения определенного типа. По существу, атрибут класса 
выражает некоторое простое свойство объектов этого класса. Представление 
некоторых простых свойств объектов атрибутами весьма удобно, особенно 
когда по значениям этих атрибутов осуществляется классификация объектов. 
Операции, указываемые в представлении класса, отражают другие свойства 
объектов этого класса (как простые, так и ассоциативные). Они показывают, 
что можно делать с объектами этого класса (или что могут делать сами эти 
объекты). В объектной модели отношение между объектами некоторых 
классов обобщаются в отношения между этими классами. При этом 
используются, как правило, только одноместные и двуместные отношения 
между объектами. Более сложные отношения приводит к неоправданному 
усложнению объектных моделей, а с другой стороны, такие отношения 
всегда могут быть сведены к двуместным за счет определения 
дополнительных классов. Одноместные отношения называют атрибутами, 
причем некоторые атрибуты объекта получаются из атрибутов класса 
присвоением им конкретных значений. Отношение между двумя (и более) 
объектами называют связями, а их обобщение (отношение между классами) 
обычно называют ассоциациями. Ассоциации определяют допустимые связи 
между объектами.  Различают следующие виды ассоциаций: 1.     

взаимодействия состояний объектов, 2.     агрегирования (структурирования) 
объектов, 3.     абстрагирования (порождения) классов. Ассоциация 
«взаимодействие», по существу, означает, что объекты классов, находящихся 
в таком отношении, могут быть параметрами некоторых операций. 
Ассоциация «агрегирование» означает, что объект одного из классов, 
находящихся в таком отношении, включает (или может включать) в себя (как 
часть) объекты другого из этих классов. Ассоциация «абстрагирование» 
означает, что один из классов, находящихся в таком отношении, наследует 
свойства другого из этих классов и может обладать также и другими 
(дополнительными) свойствами.  
Пример отношения между классами объектов.   Для представления 
объектной модели часто используются графические языки спецификации 
объектов (например, язык UML). На таких языках классы и объекты задаются 
прямоугольниками, которых указывается специфицирующая их информация. 
Для задания отношений между двумя классами соответствующие им 
прямоугольники связываются линией, снабженной различными 
графическими значками и некоторыми надписями. Графические значки 
специфицируют характер (вид) отношения между этими классами, а надписи 
обеспечивают полную идентификацию этого отношения  (делают его 
конкретным). Более конкретно это отношение означает, что каждый объект 
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класса Страна обязательно связан отношением «имеет столицей» с одним и 
только одним объектом класса Город, и этот объект класса Город не связан 
таким отношением ни с каким другим объектом класса Страна. Для описания 
декомпозиции объектов используется отношение вида агрегирования. 
Например, отношение «программа состоит из одного или нескольких 
модулей» представлено на рис.  

15.3. Пример отношения агрегирования между классами объектов. 
Следует заметить, что объектная модель полностью включает описание 
внешней информационной среды при реляционном подходе. Динамическая 
модель показывает допустимые последовательности изменений состояний 
объектов из объектной модели модельного мира, который должно 
представлять разрабатываемое ПС (программная система). Она описывает 
последовательности операций в ответ на внешние сигналы (взаимодействия) 
без рассмотрения того, что эти операции делают. Динамическая модель 
необходима, если в соответствующей объектной модели имеются активные 
объекты. Основные понятия динамической модели: события и состояния 
объектов. Под событием здесь понимается элементарное воздействие одного 
объекта на другой, происходящее в определенный момент времени. Одно 
событие может логически предшествовать другому или быть не связанным с 
другим. Другими словами, события в динамической модели частично 
упорядочены. Под состоянием объекта здесь понимается совокупность 
значений атрибутов объекта и представления текущих связей этого объекта с 
другими объектами. Состояние объекта связывается с интервалом времени 
между некоторыми двумя событиями, на которые реагирует этот объект. 
Объект переходит из одного состояния в другое в результате реакции на 
некоторое событие (в конце интервала, связанного с этим состоянием).           
                                                                       

Диаграмма состояний телефонной линии.   В связи с этим в динамической 
модели для каждого класса активных объектов строится своя диаграмма 
состояний. Она представляет собой граф, вершинами которого являются 
состояния, а дугами – переходы между этими состояниями (переходы часто 
обозначаются именами событий). Некоторые переходы могут быть связаны с 
условиями, разрешающими эти переходы. Условие – это предикат, 
зависящий от значений некоторых атрибутов объекта. Каждое условие 
указывается на дуге, переходом по которой управляет это условие. 
Существенно, что в диаграмме состояний с некоторыми состояниями или 
событиями связываются определенные операции. Операция, связываемая с 
событием, обозначает реакцию объекта на это событие и считается, что она 
выполняется мгновенно (в точке некоторого временного интервала). Такая 
операция называется действием. Операция, связываемая с состоянием, 
выполняется в рамках временного интервала, с которым связано это 
состояние (т.е. имеет продолжительность, ограниченную этим интервалом). 
Такая операция называется деятельностью. Диаграмма состояний определяет 
управление активизацией указанных операций. Таким образом, диаграмма 
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состояний описывает поведение одного класса объектов. Пример диаграммы 
состояний класса приведен на рис.  

15.4. Динамическая модель в целом объединяет все диаграммы 
состояний с помощью событий между классами. 

 Функциональная модель показывает, как вычисляются выходные 
значения из входных без указания порядка, в котором эти значения 
вычисляются. Она определяет все операции, условия и ограничения, 
используемые в объектной и динамической моделях (внешние операции). 
Функциональная модель соответствует определению внешних функций при 
реляционном подходе к разработке ПС. Для определения крупных операций 
в функциональной модели используются потоковые диаграммы (диаграммы 
потоков данных), позволяющие выразить эти операции через более простые 
операции. Основными понятиями потоковых диаграмм являются процессы, 
объекты и потоки данных. Потоковая диаграмма – это граф, вершинами 
которого являются объекты или процессы, а дугами – потоки данных. 
Процессы преобразуют данные, поступающие от одних объектов и 
направляемые для хранения в другие объекты. Эти процессы представляют 
внутренние операции, через которые выражается операция, представляемая 
данной потоковой диаграммой. Объекты могут быть пассивными 
(хранилищами данных) и активными (агентами). Пассивные объекты 
используются только для хранения данных, а активные объекты 
используются как для хранения, так и для преобразования данных. Потоки 
данных определяют допустимые направления перемещения данных и типы 
перемещаемых данных.   Процессы могут выражаться терминальными 
операциями (определяемые непосредственно) или с помощью других 
потоковых диаграмм. Таким образом, потоковые диаграммы являются 
иерархическими. Терминальные операции определяются так же, как и при 
реляционном подходе. Впрочем, и диаграммы потоков данных используются 
при реляционном подходе. Таким образом, основным содержанием этапа 
внешнего описания при объектном подходе является объектное 
моделирование. При этом широко используются формальные языки 
спецификаций, в том числе и графические. Одним из наиболее 
употребительных в настоящее время таких языков является язык UML.   На 
этапе конструирования при объектном подходе продолжается процесс 
объектного моделирования: уточняются модели, построенные на этапе 
внешнего описания, в терминах описания программных систем и 
производится дальнейшая декомпозиция объектов. В процессе разработки 
объектной архитектуры ПС выделяются все объекты, с информационными 
моделями которых собирается непосредственно работать пользователь, и 
завершается их программная спецификация, а так же определяется их 
пользовательский интерфейс. Такие объекты мы будем называть 
пользовательскими. Классы таких объектов или отдельные активные объекты 
образуют архитектурные подсистемы. Определяется метод взаимодействия 
между этими подсистемами. Архитектура «Клиент-Сервер»   В случае 
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использования активных объектов основным широким классом архитектур 
при объектном подходе является коллектив параллельно действующих 
программ (см. лекцию 6), причем здесь роль программ выполняют как раз 
эти активные объекты, а способ управления передачей сообщений зависит от 
выбранного подкласса таких архитектур. Типичной архитектурой такого 
класса является архитектура «клиент-сервер». В такой системе один из 
активных объектов, называемый сервером, выполняет определенные 
программные услуги по запросам других активных объектов, называемых 
клиентами. Такой запрос передается серверу с помощью сообщения от 
клиента, результат выполнения сервером запроса передаются 
соответствующему клиенту с помощью другого сообщения. Дальнейшая 
разработка структуры программных подсистем и их кодирование на языках 
программирования может осуществляться уже в рамках реляционного 
подхода на ориентированных на него языках программирования – 

пользователь внутреннюю организацию этих подсистем уже «не видит». 
Однако, во многих случаях существуют сильные аргументы за то, чтобы 
продолжить объектную декомпозицию этих подсистем. Объектная структура 
этих подсистем может быть существенно более понятной разработчику, чем 
их структура при реляционном подходе. Кроме того, продолжение объектной 
декомпозиции и использование основных понятий и методов объектного 
подхода при дальнейшей разработке ПС представляется «естественным», так 
как весь процесс разработки становится единообразным (концептуально 
целостным). При разработки модульной структуры при объектном подходе 
используются преимущественно информационно прочные модули. 
Информационно прочный модуль, реализующий какой-либо класс объектов 
или логически связанную совокупность таких классов, обычно называют 
компонентом ПС. Особенности объектного подхода на этапе кодирования 
программного средства. На этапе кодирования при объектном подходе 
используются языки программирования уже другого типа – объектно-

ориентированные. Считается, что язык программирования поддерживает 
объектно-ориентированное программирование, если он включает 
конструкции для инкапсуляции и абстракции данных, наследования, 
динамического полиморфизма. Однако, самое существенное различие между 
реляционными и объектно-ориентированными языками программирования 
заключается в следующем: в качестве основных средств декомпозиции 
программ в реляционных языках используются описания функций и 
процедур (декомпозиция отношений), а в объектно-ориентированных языках 
– описание классов объектов (декомпозиция объектов). Объекты, 
возникающие в программах при такой декомпозиции архитектурных 
подсистем, мы будем называть объектами процесса выполнения программ. 
Изменяется и технология разработки программного модуля. При 
реляционном подходе для разработки модуля (в основном, реализующих 
функцию или процедуру) рекомендовались структурное программирование и 
пошаговая детализация. При объектно-ориентированном подходе для 
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разработки компонента (информационно прочного модуля) более подходит 
предложенная Дейкстройнисходящая технологию разработки слоистой 
структуры модуля. В этой технологии каждый модуль рассматривается 
состоящим из некоторой упорядоченной совокупности программных слоев, 
причем каждый слой является реализацией некоторой абстрактной машины 
(в нашем случае это можно рассматривать как реализацию класса или 
логически связанной совокупности классов). Таким образом, модуль 
образует определенная цепочка иерархически связанных абстрактных машин 
(так называемые «бусы»). Реализация каждой абстрактной машины 
выражается в терминах ниже стоящей абстрактной машины (ниже стоящего 
программного слоя) или в терминах выбранного языка программирования 
(при реализации абстрактной машины самого нижнего уровня). Разработка 
модуля начинается с разработки абстрактной машины самого верхнего 
уровня.     

Упражнения к лекции 15. 
15.1. В чем заключается сущность объектного подхода к разработке 
программных средств (ПС)?  
15.2. Какие категории объектов можно выделить с точки зрения 
разработчиков ПС?  
15.3. Что такое объектная модель ПС?  
15.4. Что такое динамическая модель ПС?  
15.5. Что такое диаграмма состояний класса?  
15.6. Что такое функциональная модель ПС?  
15.7. Что такое компонент ПС?    
Лекция 16. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ И 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  
 Программные инструменты в жизненном цикле программных средств. 
Инструментальные среды и инструментальные системы поддержки 
разработки программных средств, их классификация. Компьютерная 
технология (CASE-технология) разработки программных средств и ее 
рабочие места. Общая архитектура инструментальных систем технологии 
программирования   

16.1. Инструменты разработки программных средств. 
 При разработке программных средств используется в той или иной 
мере компьютерная поддержка процессов разработки и сопровождения ПС. 

Это достигается путем представления хотя бы некоторых программных 
документов ПС (прежде всего, программ) на компьютерных носителях 
данных (например, на дискетах) и предоставлению в распоряжение 
разработчика ПС специальных ПС или включенных в состав компьютера 
специальных устройств, созданных для какой-либо обработки таких 
документов. В качестве такого специального ПС можно указать компилятор с 
какого-либо языка программирования. Компилятор избавляет разработчика 
ПС от необходимости писать программы на языке компьютера, который для 
разработчика ПС был бы крайне неудобен, - вместо этого он составляет 
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программы на удобном ему языке программирования, которые 
соответствующий компилятор автоматически переводит на язык компьютера. 
В качестве специального устройства, поддерживающего процесс разработки 
ПС, можно указать, например, эмулятор какого-либо языка. Эмулятор 
позволяет выполнять (интерпретировать) программы на языке, отличном от 
языка компьютера, поддерживающего разработку ПС, например, на языке 
компьютера, для которого эта программа предназначена. ПС, 
предназначенное для поддержки разработки других ПС, будем называть 
программным инструментом разработки ПС, а устройство компьютера, 
специально предназначенное для поддержки разработки ПС, будем называть 
аппаратным инструментом разработки ПС. Инструменты разработки ПС 
могут использоваться в течение всего жизненного цикла ПСдля работы с 
разными программными документами. Так текстовый редактор может 
использоваться для разработки практически любого программного 
документа. С точки зрения функций, которые инструменты выполняют при 
разработке ПС, их можно разбить на следующие четыре группы: ·        
редакторы, ·        анализаторы, ·        преобразователи, ·        инструменты, 
поддерживающие процесс выполнения программ. Редакторы поддерживают 
конструирование (формирование) тех или иных программных документов на 
различных этапах жизненного цикла. Как уже упоминалось, для этого можно 
использовать один какой-нибудь универсальный текстовый редактор. 
Однако, более сильную поддержку могут обеспечить специализированные 
редакторы: для каждого вида документов - свой редактор. В частности, на 
ранних этапах разработки в документах могут широко использоваться 
графические средства описания (диаграммы, схемы и т.п.). В таких случаях 
весьма полезными могут быть графические редакторы. На этапе 
программирования (кодирования) вместо текстового редактора может 
оказаться более удобным синтаксически управляемый редактор, 
ориентированный на используемый язык программирования. Анализаторы 
производят либо статическую обработку документов, осуществляя 
различные виды их контроля, выявление определенных их свойств и 
накопление статистических данных (например, проверку соответствия 
документов указанным стандартам), либо динамический анализ программ 
(например, с целью выявление распределения времени работы программы по 
программным модулям). Преобразователи позволяют автоматически 
приводить документы к другой форме представления (например, форматеры) 
или переводить документ одного вида к документу другого вида (например, 
конверторы или компиляторы), синтезировать какой-либо документ из 
отдельных частей и т.п. Инструменты, поддерживающие процесс 
выполнения программ, позволяют выполнять на компьютере описания 
процессов или отдельных их частей, представленных в виде, отличном от 
машинного кода, или машинный код с дополнительными возможностями его 
интерпретации. Примером такого инструмента является эмулятор кода 
другого компьютера. К этой группе инструментов следует отнести и 
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различные отладчики. По существу, каждая система программирования 
содержит программную подсистему периода выполнения, которая выполняет 
программные фрагменты, наиболее типичные для языка программирования, 
и обеспечивает стандартную реакцию на возникающие при выполнении 
программ исключительные ситуации (такую подсистему мы будем называть 
исполнительной поддержкой). Такую подсистему также можно 
рассматривать как инструмент данной группы.    

16.2. Инструментальные среды разработки и сопровождения 
программных средств и принципы их классификации. 

Компьютерная поддержка процессов разработки и сопровождения ПС может 
производиться не только за счет использования отдельных инструментов 
(например, компилятора), но и за счет использования некоторой логически 
связанной совокупности программных и  аппаратных инструментов. Такую 
совокупность будем называть инструментальной средой разработки и 
сопровождения ПС. Часто разработка ПС производится на том же 
компьютере, на котором оно будет применяться. Это достаточно удобно. Во-

первых, в этом случае разработчик имеет дело только с компьютерами 

одного типа. А, во-вторых, в разрабатываемое ПС могут включаться 
компоненты самой инструментальной среды. Однако, это не всегда 
возможно. Например, компьютер, на котором должно применяться ПС, 
может быть неудобен для поддержки разработки ПС или его мощность 
недостаточна для обеспечения функционирования требуемой 
инструментальной среды. Кроме того, такой компьютер может быть 
недоступен для разработчиков этого ПС (например, он постоянно занят 
другой работой, которую нельзя прерывать, или он находится еще в стадии 
разработки). В таких случаях применяется так называемый инструментально-

объектный подход. Сущность его заключается в том, что ПС разрабатывается 
на одном компьютере, называемым инструментальным, а применяться будет 
на другом компьютере, называемым целевым (или объектным). 
Инструментальная среда не обязательно должна функционировать на том 
компьютере, на котором должно будет применяться разрабатываемое с 
помощью ее ПС. Совокупность инструментальных сред можно разбивать на 
разные классы, которые различаются значением следующих признаков: ·        
 ориентированность на конкретный язык программирования, ·        
 специализированность, ·         комплексность, ·         ориентированность на 
конкретную технологию программирования, ·         ориентированность на 
коллективную разработку, ·         интегрированность. Ориентированность на 
конкретный язык программирования (языковая ориентированность) 
показывает: ориентирована ли среда на какой-либо конкретный язык 
программирования (и на какой именно) или может поддерживать 
программирование на разных языках программирования. В первом случае 
информационная среда и инструменты существенно используют знание о 
фиксированном языке (глобальная ориентированность), в силу чего они 
оказываются более удобным для использования или предоставляют 
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дополнительные возможности при разработке ПС. Но в этом случае  такая 
среда оказывается не пригодной для разработки программ на другом языке. 
Во втором случае инструментальная среда поддерживает лишь самые общие 
операции и, тем самым, обеспечивает не очень сильную поддержку 
разработки программ, но обладает свойством расширения (открытости). 
Последнее означает, что в эту среду могут быть добавлены отдельные 
инструменты, ориентированные на тот или иной конкретный язык 
программирования, но эта ориентированность будет лишь локальной (в 
рамках лишь отдельного инструмента). Специализированность 
инструментальной среды показывает: ориентирована ли среда на какую-либо 
предметную область или нет. В первом случае информационная среда и 
инструменты существенно используют знание о фиксированной предметной 
области, в силу чего они оказываются более удобными для использования 
или предоставляют дополнительные возможности при разработке ПС для 
этой предметной области. Но в этом случае такая инструментальная среда 
оказывается не пригодной или мало пригодной для разработки ПС для 
других предметных областей. Во втором случае среда поддерживает лишь 
самые общие операции для разных предметных областей. Но в этом случае 
такая среда будет менее удобной для конкретной предметной области, чем 
специализированная на эту предметную область. Комплексность 
инструментальной среды показывает: поддерживает ли она все процессы 
разработки и сопровождения ПС или нет. В первом случае продукция этих 
процессов должна быть согласована. Поддержка инструментальной средой 
фазы сопровождения ПС, означает, что она должна поддерживать работу 
сразу с несколькими вариантами ПС, ориентированными на разные условия 
применения ПС и на разную связанную с ним аппаратуру, т.е. должна 
обеспечивать управление конфигурацией ПС. Ориентированность на 
конкретную технологию программирования показывает: ориентирована ли 
инструментальная среда на фиксированную технологию программирования 
либо нет. В первом случае структура и содержание информационной среды, а 
также набор инструментов существенно зависит от выбранной технологии 
(технологическая определенность). Во втором случае инструментальная 
среда поддерживает самые общие операции разработки ПС, не зависящие от 
выбранной технологии программирования. Ориентированность на 
коллективную разработку показывает: поддерживает ли среда управление 
(management) работой коллектива или нет. В первом случае она обеспечивает 
для разных членов этого коллектива разные права доступа к различным 
фрагментам продукции технологических процессов и поддерживает работу 
менеджеров по управлению коллективом разработчиков. Во втором случае 
она ориентирована на поддержку работы лишь отдельных пользователей. 
Интегрированность инструментальной среды показывает: является ли она 
интегрированной (и в каком смысле) или нет. Инструментальная среда 
считается интегрированной, если взаимодействие пользователя с 
инструментами подчиняется единообразным правилам, а сами инструменты 
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действуют по заранее заданной информационной схеме, связаны по 
управлению или имеют общие части. В соответствие с этим различают три 
вида интегрированности: ·        интегрированность по пользовательскому 
интерфейсу, ·        интегрированность по данным, ·        интегрированность по 
действиям (функциям), Интегрированность по пользовательскому 
интерфейсу означает, что все инструменты объединены единым 
пользовательским интерфейсом. Интегрированность по данным означает, что 
инструменты действуют в соответствии с фиксированной информационной 
схемой (моделью) системы, определяющей зависимость друг от друга 
различных используемых в системе фрагментов данных (информационных 
объектов). В этом случае может быть обеспечен контроль полноты и 
актуальности программных документов и порядка их разработки. 
Интегрированность по действиям означает, что, во-первых, в системе 
имеются общие части всех инструментов и, во-вторых, одни инструменты 
при выполнении своих функций могут обращаться к другим инструментам. 
Инструментальную среду, интегрированную хотя бы по данным или по 
действиям, будем называть инструментальной системой. При этом 
интегрированность по данным предполагает наличие в системе 
специализированной базы данных, называемой репозиторием. Под 
репозиторием будем понимать центральное компьютерное хранилище 
информации, связанной с проектом (разработкой) ПС в течение всего его 
жизненного цикла.    

16.3. Основные классы инструментальных сред разработки и 
сопровождения программных средств. 

В настоящее время выделяют три основных класса инструментальных сред 
разработки и сопровождения ПС (рис. 16.1): 1.инструментальные среды 
программирования, 2. рабочие места компьютерной технологии, 
3.инструментальные системы технологии программирования.  
Основные классы инструментальных сред разработки и сопровождения ПС.   
Инструментальная среда программирования предназначена в основном для 
поддержки процессов программирования (кодирования), тестирования и 
отладки ПС. Она не обладает рассмотренными выше свойствами 
комплексности, ориентированности на конкретную технологию 
программирования, ориентированности на коллективную разработку и, как 
правило, свойством интегрированности, хотя имеется некоторая тенденция к 
созданию интегрированных сред программирования (в этом случае их 
следовало бы называть системами программирования). Иногда среда 
программирования может обладать свойством специализированности. 
Признак же ориентированности на конкретный язык программирования 
может иметь разные значения, что существенно используется для 
дальнейшей классификации сред программирования. Рабочее место 
компьютерной технологии ориентировано на поддержку ранних этапов 
разработки ПС (системного анализа и спецификаций) и автоматической 
генерации программ по спецификациям. Оно существенно использует 
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свойства специализированности, ориентированности на конкретную 
технологию программирования и, как правило, интегрированности. Более 
поздние рабочие места компьютерной технологии обладают также свойством 
комплексности. Что же касается языковой ориентированности, то вместо 
языков программирования они ориентированы на те или иные формальные 
языки спецификаций. Свойством ориентированности на коллективную 
разработку указанные рабочие места в настоящее время, как правило, не 
обладают. Инструментальная система технологии программирования 
предназначена для поддержки всех процессов разработки и сопровождения в 
течение всего жизненного цикла ПС и ориентирована на коллективную 
разработку больших программных систем с продолжительным жизненным 
циклом. Обязательными свойствами ее являются комплексность, 
ориентированность на коллективную разработку и интегрированность. Кроме 
того, она или обладает технологической определенностью или получает это 
свойство в процессе расширения (настройки). Значение признака языковой 
ориентированности может быть различным, что используется для 
дальнейшей классификации этих систем.    
Инструментальные среды программирования. Инструментальная среда 
программирования включает, прежде всего, текстовый редактор, 
позволяющий конструировать программы на заданном языке 
программирования, а также инструменты, позволяющие компилировать или 

интерпретировать программы на этом языке, тестировать и отлаживать 
полученные программы. Кроме того, могут быть и другие инструменты, 
например, для статического или динамического анализа программ. 
Взаимодействуют эти инструменты между собой через обычные файлы с 
помощью стандартных возможностей файловой системы. Различают 
следующие классы инструментальных сред программирования: 4.среды 
общего назначения, 5.языково-ориентированные среды. Инструментальные 
среды программирования общего назначения содержат набор программных 
инструментов, поддерживающих разработку программ на разных языках 
программирования (например, текстовый редактор, редактор связей или 
интерпретатор языка целевого компьютера) и обычно представляют собой 
некоторое расширение возможностей используемой операционной системы. 
Для программирования в такой среде на каком-либо языке 
программирования потребуются дополнительные инструменты, 
ориентированные на этот язык (например, компилятор).                           
Языково-ориентированная инструментальная среда программирования 
предназначена для поддержки разработки ПС на каком-либо одном языке 
программирования и знания об этом языке существенно использовались при 
построении такой среды. Вследствие этого в такой среде могут быть 
доступны достаточно мощные возможности, учитывающие специфику 
данного языка. Такие среды разделяются на два подкласса: 
6.интерпретирующие среды, 7.синтаксически-управляемые среды. 
Интерпретирующая инструментальная среда программирования 
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обеспечивает интерпретацию программ на данном языке программирования, 
т.е. содержит, прежде всего, интерпретатор языка программирования, на 
который эта среда ориентирована. Такая среда необходима для языков 
программирования интерпретирующего типа (таких, как Лисп), но может 
использоваться и для других языков (например, на инструментальном 
компьютере). Синтаксически-управляемая инструментальная среда 
программирования базируется на знании синтаксиса языка 
программирования, на который она ориентирована. В такой среде вместо 
текстового используется синтаксически-управляемый редактор, 
позволяющий пользователю использовать различные шаблоны 
синтаксических конструкций (в результате этого разрабатываемая программа 
всегда будет синтаксически правильной). Одновременно с программой такой 
редактор формирует (в памяти компьютера) ее синтаксическое дерево, 
которое может использоваться другими инструментами.    

16.4. Понятие компьютерной технологии разработки программных 
средств и ее рабочие места. 

Имеются некоторые трудности в выработке строгого определения CASE-

технологии (компьютерной технологии разработки ПС). CASE - это 
абревиатура от английского Computer-AidedSoftwareEngineering (Инженерия 
Программирования с Помощью Компьютера). Но без помощи (поддержки) 
компьютера ПС уже давно не разрабатываются (используется хотя бы 
компилятор). В действительности, в это понятие вкладывается более узкий 
(специальный) смысл, который постепенно размывается (как это всегда 
бывает, когда какое-либо понятие не имеет строгого определения). 
Первоначально под CASE понималась инженерия ранних этапов разработки 
ПС (определение требований, разработка внешнего описания и архитектуры 
ПС) с использованием программной поддержки (программных 
инструментов). Теперь под CASE может пониматьсяи инженерия всего 
жизненного цикла ПС (включая и его сопровождение), но только в том 
случае, когда программы частично или полностью генерируются по 
документам, полученным на указанных ранних этапах разработки. В этом 
случае CASE-технология стала принципиально отличаться от ручной 
(традиционной) технологии разработки ПС: изменилось не только 
содержание технологических процессов, но и сама их совокупность. В 
настоящее время компьютерную технологию разработки ПС можно 
характеризовать использованием 1.     программной поддержки для 
разработки графических требований и графических спецификаций ПС, 2.     
автоматической генерации программ на каком-либо языке программирования 
или в машинном коде (частично или полностью), 3.     программной  

поддержкипрототипирования. Говорят также, что компьютерная технология 
разработки ПС является "безбумажной", т.е. рассчитанной на компьютерное 
представление программных документов. Однако, уверенно отличить 
ручную технологию разработки ПС от компьютерной по этим признакам 
довольно трудно. Значит, самое существенное в компьютерной технологии 



142 

 

не выделено. На наш взгляд, главное отличие ручной технологии разработки 
ПС от компьютерной заключается в следующем. Ручная технология 
ориентирована на разработку документов, одинаково понимаемых разными 
разработчиками ПС, тогда как компьютерная технология ориентирована на 
обеспечение семантического понимания (интерпретации) документов 
программной поддержкой компьютерной технологии. Семантическое 
понимание документов дает программной поддержке возможность 
автоматически генерировать программы. В связи с этим существенной 
частью компьютерной технологии становится использование формальных 
языков уже на ранних этапах разработки ПС: как для спецификации 
программ, так и для спецификации других документов. В частности, широко 
используются формальные графические языки спецификаций. Именно это 
позволяет рационально изменить и саму совокупность технологических 
процессов разработки и сопровождения ПС. Из проведенного обсуждения 
можно определить компьютерную технологию разработки ПС как 
технологию программирования, в которой используются программные 
инструменты для разработки формализованных спецификаций программ и 
других документов (включая и графические спецификации) с последующей 
автоматической генерацией программ и документов (или хотя бы 
значительной их части) по этим спецификациям. Теперь становятся 
понятными и основные изменения в жизненном цикле ПС для компьютерной 
технологии. Если при использовании ручной технологии основные усилия по 
разработке ПС делались на этапах собственно программирования 
(кодирования) и отладки (тестирования), то при использовании 
компьютерной технологии - на ранних этапах разработки ПС (определения 
требований и функциональной спецификации, разработки архитектуры). При 
этом существенно изменился характер документации. Вместо целой цепочки 
неформальных документов, ориентированной на передачу информации от 
заказчика (пользователя) к различным категориям разработчикам, 
формируются прототип ПС, поддерживающий выбранный пользовательский 
интерфейс, и формальные функциональные спецификации (иногда и 
формальные спецификации архитектуры ПС), достаточные для 
автоматического синтеза (генерации) программ ПС (или хотя бы 
значительной их части). При этом появилась возможность автоматической 
генерации части документации, необходимой разработчикам и 
пользователям. Вместо ручного программирования (кодирования) - 

автоматическая генерация программ, что делает не нужной автономную 
отладку и тестирование программ: вместо нее добавляется достаточно 
глубокий автоматический семантический контроль документации. 
Появляется возможность автоматической генерации тестов по формальным 
спецификациям для комплексной (системной) отладки ПС. Существенно 
изменяется и характер сопровождения ПС: все изменения разработчиком-

сопроводителем вносятся только в спецификации (включая и прототип), 
остальные изменения в ПС осуществляются автоматически. С учетом 
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сказанного жизненный цикл ПС для компьютерной технологии можно 
представить следующей схемой. 
Прототипирование ПС является необязательным этапом жизненного цикла 
ПС при компьютерной технологии. Однако использование этого этапа во 
многих случаях и соответствующая компьютерная поддержка этого этапа 
является характерной для компьютерной технологии. В некоторых случаях 
прототипирование делается после (или в процессе) разработки спецификаций 
ПС, например, в случае прототипирования пользовательского интерфейса. 
Хотя возврат к предыдущим этапам мы допускаем на любом этапе, но здесь 
это показано явно, так как прототипирование является особым подходом к 
разработке ПС. Прототипирование пользовательского интерфейса позволяет 
заменить косвенное описание взаимодействия между пользователем и ПС 
при ручной технологии (при разработке внешнего описания ПС) прямым 
выбором пользователем способа и стиля этого взаимодействия с фиксацией 
всех необходимых деталей. По существу, на этом этапе производится точное 
описание пользовательского интерфейса, понятное программной поддержке 
компьютерной технологии, причем с ответственным участием пользователя. 
Все это базируется на наличие в программной поддержке компьютерной 
технологии настраиваемой оболочки с обширной библиотекой заготовок 
различных фрагментов и деталей экрана. Такое прототипирование, по-

видимому, является лучшим способом преодоления барьера между 
пользователем и разработчиком. Разработка спецификаций ПС распадается 
на несколько разных процессов. Если исключить начальный этап разработки 
спецификаций (определение требований), то в этих процессах используются 
методы, приводящие к созданию формализованных документов, т. е. 
используются формализованные языки спецификаций. При этом широко 
используются графические методы спецификаций, приводящие к созданию 
различных схем и диаграмм, которые определяют структуру 
информационной среды и структуру управления ПС. К таким структурам 
привязываются фрагменты описания данных и программ, представленные на 
алгебраических языках спецификаций (например, использующие 
операционную или аксиоматическую семантику), или логических языках 
спецификаций (базирующихся на логическом подходе к спецификации 
программ). Такие спецификации позволяют в значительной степени или 
полностью автоматически генерировать программы. Существенной частью 
разработки спецификаций является создание словаря именованных 
сущностей, используемых в спецификациях. Автоматизированный контроль 
спецификаций ПС использует то обстоятельство, что значительная часть 
спецификаций представляется на формальных языках. Это позволяет 
автоматически осуществлять различные виды контроля: синтаксический и 
частичный семантический контроль спецификаций, контроль полноты и 
состоятельности схем и диаграмм (в частности, все их элементы должны 
быть идентифицированы и отражены в словаре именованных сущностей), 
сквозной контроль сбалансированности уровней спецификаций и другие 
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виды контроля в зависимости от возможностей языков спецификаций. 
Генерация программ ПС. На этом этапе автоматически генерирует скелеты 
кодов программ ПС или полностью коды этих программ по формальным 
спецификациям ПС. Автоматизированное документирование ПС. 
Предполагает возможность генерации различных форм документов с 
частичным заполнением их по информации, хранящейся в репозитории. При 
этом количество видов документов сокращается по сравнению с 
традиционной технологией. Комплексное тестирование и отладка ПС. На 
этом этапе тестируются все спецификации ПС и исправляются 
обнаруженные при этом ошибки. Тесты могут создаваться как вручную, так и 
автоматически (если это позволяют используемые языки спецификаций) и 
пропускаются через сгенерированные программы ПС. Аттестация ПС имеет 
прежнее содержание. Сопровождение ПС существенно упрощается, так как 
основные изменения делаются только в спецификациях. Рабочее место 
компьютерной технологии разработки ПС представляет собой 
инструментальную среду, поддерживающую все этапы жизненного цикла 
этой технологии. В этой среде существенно используется репозиторий. В 
репозитории хранится вся информация, создаваемая в процессе разработки 
ПС (в частности, словарь именованных сущностей и все спецификации). По 
существу, рабочее место компьютерной технологии является 
интегрированным хотя бы по пользовательскому интерфейсу и по данным. 
Основными инструментами такого рабочего места являются: ·             
конструкторы пользовательских интерфейсов; ·             инструмент работы со 
словарем именованных сущностей; ·             графические и тестовые 
редакторы спецификаций; ·             анализаторы спецификаций; ·             
генератор программ; ·             документаторы.    

14.5. Инструментальные системы технологии программирования. 
Инструментальная система технологии программирования - это 
интегрированная совокупность программных и аппаратных инструментов, 
поддерживающая все процессы разработки и сопровождения больших ПС в 
течение всего его жизненного цикла в рамках определенной технологии. 
Выше уже отмечалось, что она помимо интегрированности обладает еще 
свойствами комплексности и ориентированности на коллективную 
разработку. Это означает, что она базируется на согласованности продукции 
технологических процессов. Тем самым, инструментальная система в 
состоянии обеспечить, по крайней мере, контроль полноты (комплектности) 
создаваемой документации (включая набор программ) и согласованности ее 
изменения (версионности). Поддержка инструментальной системой фазы 
сопровождения ПС, означает, что она должна обеспечивать управление 
конфигурацией ПС. Кроме того, инструментальная система поддерживает 
управление работой коллектива и для разных членов этого коллектива 
обеспечивает разные права доступа к различным фрагментам продукции 
технологических процессов и поддерживает работу менеджеров по 
управлению коллективом разработчиков. Инструментальные системы 
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технологии программирования представляют собой достаточно большие и 
дорогие ПС, чтобы как-то была оправданна их инструментальная 
перегруженность. Поэтому набор включаемых в них инструментов 
тщательно отбирается с учетом потребностей предметной области, 
используемых языков и выбранной технологией программирования. С 
учетом обсужденных свойств инструментальных систем технологии 
программирования можно выделить три их основные  компоненты: ·             
репозиторий, ·             инструментарий, ·             интерфейсы. 
Инструментарий - набор инструментов, определяющий возможности, 
предоставляемые системой коллективу разработчиков. Обычно этот набор 
является открытым и структурированным. Помимо минимального набора 
(встроенные инструменты), он содержит средства своего расширения 
(импортированными инструментами). Кроме того, в силу интегрированности 
по действиям он состоит из некоторой  общей части всех инструментов 
(ядра) и структурных (иногда иерархически связанных) классов 
инструментов. Интерфейсы разделяются на пользовательский и системные. 
Пользовательский интерфейс обеспечивает доступ разработчикам к 
инструментарию. Он реализуется оболочкой системы. Системные 
интерфейсы обеспечивают взаимодействие между инструментами и их 
общими частями. Системные интерфейсы выделяются как архитектурные 
компоненты в связи с открытостью системы - их обязаны использовать новые 
(импортируемые) инструменты, включаемые в систему. Различают два 
класса инструментальных систем технологии программирования: 
инструментальные системы поддержки проекта и языково-зависимые 
инструментальные системы. Инструментальная система поддержки проекта - 
это открытая система, способная поддерживать разработку ПС на разных 
языках программирования после соответствующего ее расширения 
программными инструментами, ориентированными на выбранный язык. 
Набор инструментов такой системы поддерживает разработкой ПС, а также 
содержит независимые от языка программирования инструменты, 
поддерживающие разработку ПС (текстовые и графические редакторы, 
генераторы отчетов и т.п.). Кроме того, он содержит инструменты 
расширения системы. Ядро такой системы обеспечивает, в частности, доступ 
к репозиторию. Языково-зависимая инструментальная система - это система 
поддержки разработки ПС на каком-либо одном языке программирования, 
существенно использующая в организации своей работы специфику этого 
языка. Эта специфика может сказываться и на возможностях ядра (в том 
числе и на структуре репозитория), и на требованиях к оболочке и 
инструментам. Примером такой системы является среда поддержки 
программирования на Аде. 

Упражнения к лекции 16. 
16.1. Что такое программный инструмент разработки ПС?  
16.2. Что такое аппаратный инструмент разработки ПС?  
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16.3. Что такое инструментальная среда разработки и сопровождения ПС? 
16.4. Что такое инструментально-объектный подход к разработке 
программного средства?  
16.5. Какие признаки классификации инструментальных сред разработки и 
сопровождения ПС Вы знаете?  
16.6. Что такое интегрированность инструментальной среды разработки и 
сопровождения ПС?  
16.7. Какие виды интегрированности инструментальной среды разработки и 
сопровождения ПС Вы знаете?  
16.8. Что такое репозиторий инструментальной среды разработки и 
сопровождения ПС?  
16.9. Что такое инструментальная среда программирования?  
16.10. Что такое языково-ориентированная инструментальная среда 
программирования?  
16.11. Что такое компьютерная технология (CASE-технология)  разработки 
ПС?  
16.12. Какие отличия жизненного цикла ПС при компьютерной технологии 
программирования от жизненного цикла ПС при традиционной (ручной) 
технологии программирования (при водопадном подходе)?  
16.13. Что такое рабочее место компьютерной технологии разработки и 
сопровождения ПС?  
16.14. Что такое инструментальная система технологии программирования? 
16.15. Что такое языково-зависимая инструментальная система технологии 
программирования?  
16.16. Что такое ядро инструментальной системы технологии 
программирования?  
16.17. Что такое встроенный инструмент инструментальной системы 
технологии программирования?  
16.18. Что такое импортируемый инструмент инструментальной системы 
технологии программирования?  
16.19. Что такое оболочка инструментальной системы технологии 
программирования?   

Парадигма программирования. 

 Объектно-ориентированный язык программирования – это язык 
программирования, обеспечивающий механизмы, которые на должном 
уровне поддерживают стиль объектно-ориентированного программирования. 

Язык поддерживает стиль программирования, если он предоставляет 
средства и делает удобным (т.е. довольно легким, безопасным и 
эффективным) использование этого стиля. Язык на самом деле не 
поддерживает парадигму программирования, если требуются 
исключительные усилия или выдающиеся способности для написания 
соответствующий программ; такой язык лишь дает возможность следовать 
парадигме. Например можно писать структурированные программы на 
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Фортране и объектно-ориентированные программы на С, но это неизменно 
будет трудно (во втором случае особенно), поскольку Фортран и С не 
поддерживают эти парадигмы. 

Парадигма поддерживается не только теми очевидными средствами языка 
которые непосредственно используются при разработке программ, но также 
и контролем на стадии компиляции и/или на стадии выполнения против 
непреднамеренных отклонений от парадигмы. Наиболее очевидным 
примером является проверка соответствия типов, тогда как диагностика 
неоднозначностей и контроль на стадии выполнения применяются, для того 
чтобы расширить языковую поддержку парадигмы. Такие дополнительные 
средства, как стандартные библиотеки и среда программирования, также 
представляют собой поддержку для парадигмы. 

Если в некотором языке имеется больше средств, чем в другом, то это не 
обязательно означает, что первый язык лучше второго. Важным является не 
столько объем возможностей языка, сколько то, какие из них действительно 
поддерживают требуемый стиль программирования в требуемой области 
приложений. Это означает следующее: 

1. Все средства должны быть искусно и элегантно встроены в язык. 
2. Должна присутствовать возможность использования этих средств в 

комбинации друг с другом. 
3. Число паразитных и предназначенных для специальных целей средств 

должно быть минимальным. 
4. Реализация каждого средства не должна приводить к существенным 

накладным расходам в программах, если этого можно избежать. 
5. Пользователю необходимо знать только ту часть языка, которая 

непосредственно применяется при написании данного класса 
программ. 

Язык С++ был разработан с тем, чтобы в дополнение к традиционной 
технологии программирования на С поддерживать абстракцию данных и 
объектно-ориентированное программирование при определяющей роли этих 
пяти ограничений. Однако это вовсе не означает, пользователям 
навязывается определенный стиль программирования. 

Процедурное программирование. 

Со времени возникновения программирования господствующей была 
следующая парадигма. 

«Определите, какие процедуры вам нужны; используйте лучшие 
алгоритмы, которые только сможете найти». 
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В языках программирования эта парадигма поддерживается функциями, 
обеспечивающими передачу параметров и возврат значения. Этот стиль 
мышления отражен в литературе в форме дискуссий о том, каким способом 
передаются параметры, как различать различные виды параметров, 
различные виды функций (процедуры, подпрограммы, макроопределения) и 
т. п. Фортран – первый процедурный язык; Алгол60, Алгол68, Паскаль и С – 

более поздние изобретения, следующие той же традиции. 

Типичный пример «хорошего стиля программирования» - функция для 
вычисления квадратного корня; если задан параметр-аргумент функции, то 
она выдаёт результат. Это осуществляется посредством очевидных 
математических вычислений. 

double sqrt ( double arg) 

{ 

// код для вычисления квадратного корня 

} 

void some_function () 

{ 

double root2 = sqrt(2); 

// … 

} 

Функции вносят порядок в лабиринте алгоритмов; в этом и заключается их 
роль в деле организации программ. 

Модульное программирование 

Со временем в области разработки программ акценты сместились от 
разработки процедур к организации данных. Среди прочих моментов, 
здесь нашел своё отражение объективный факт возрастания 
размеров программ. Набор взаимосвязанных процедур и тех данных, 
которыми эти процедуры оперируют, часто называют модулем. 
Парадигма программирования несколько изменяется: 
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«Определите какие модули вам нужны; расчлените программу так, 
чтобы данные были скрыты в модулях». 

Эта доктрина также известна как «принцип ограничения доступа к 
данным». Там, где данные не объединяются с обрабатывающими их 
программами, достаточно процедурного программирования. Наиболее 
удачный пример модуля – стек. 

Модула-2 непосредственно поддерживает концепцию модульного 
программирования, тогда как С дает лишь возможность её 
использования. 

Поскольку данные – это только один из элементов, которые мы 
стремимся «упрятать», то идея ограничения доступа к данным 
очевидным образом обобщается до концепции «скрытия 
информации», т.е. имена переменных, констант, функций и типов 
также можно сделать локализованным в модуле. Хотя разработка С++ 
не была специально ориентированна на поддержку модульного 
программирования, концепция класса в С++ в действительности 
поддерживает и модульность. Кроме этого, С++ конечно 
поддерживает модульность в смысле С, реализованную на базе 
механизма раздельной компиляции. 

1.2.3. Абстракция данных. 

Программирование с использованием с использованием модулей в 
конечном счете приводит к идее сосредоточить контроль над всеми 
данными одного типа в одном управляющем модуле. Если есть 
необходимость в двух стеках, то можно определить модуль 
управления стеком, интерфейс которого выглядит примерно так: 

class stack_id {/* … */} //stack_id– этотип 
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// детали реализации на этом этапе не известны 

stack_idcreate_stack(intsize); // создает стек и возвращает его ид. 

void push( stack_id, char); 

char pop(stack_id); 

destroy_stack(stack_id) // уничтожаетстек 

Это действительно значительное усовершенствование традиционного, 
не использующего классов, подхода, но, вместе с тем, «типы», 
построенные подобным способом, очевидным образом отличаются от 
основных, встроенных в язык, типов. 

Во-первых, каждый модуль управления данными определенного типа 
должен иметь отдельный механизм для создания «переменных» этого 
типа. 

Во-вторых, имена «переменных» такого типа неизвестно компилятору 
и среде программирования, и, наконец, такие «переменные» не 
подчиняются обычным правилам видимости и не передаются 
функциям подобно обычным параметрам. 

Типы, создаваемые как модули, отличаются от основных типов в 
наиболее существенных аспектах и имеют более низкий уровень 
поддержки по сравнению с ними. Проблема заключается в том, что 
пользователь программирует в терминах небольших «дескрипторов 
объекта» (подобных stack_idв вышеприведенном примере), а не в 
терминах самих объектов. Это значит, что компилятор не сможет 
обнаружить «мелкие очевидные ошибки». 

Например: 
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Voidf() 

{ 

stack_id s1; 

stack_id s2; 

s1 = create_stack(200); 

// ошибка забыли создатьS2 

push(s1,’a’); 

charc1 =pop(s1); // некрасиваязапись 

destroy_stack(s2); 

// ошибка забыли уничтожитьs2 

s1 =s2; // фактически присваивается указатель, кроме того, 

// s2, используется после уничтожения 

} 

Другими словами, концепция модуля, которая поддерживает сокрытие 
данных, не поддерживает механизмы абстракции данных в полном 
объёме. 

Такие языки как Ада, Clu, C++, разрешают эту проблему, позволяя 
пользователю определять типы, возможности работы с которыми 
почти те же, что и у основных типов. Такие типы часто называют 
абстрактными типами данных, хотя термин «типы, определяемые 
пользователем» или «пользовательские типы» является более 
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точным: обоснованное определение абстрактного типа данных должно 
содержать «абстрактные» математические спецификации. То, что в 
С++ называется типами, на самом деле представляет собой 
конкретное воплощение подобных более абстрактных «сущностей». 
Парадигма программирования снова трансформируется. 

«Определите, какие типы вам понадобятся; заготовьте полный набор 
операций для каждого типа». 

Там же, где нет необходимости иметь более одного объекта каждого 
типа, достаточно модульного программирования. 

Арифметические типы, например, рациональные комплексные числа, 
являют собой удачный пример типов, определенных пользователем. 

В описании класса (то есть типа определяемого пользователем) 
complexсодержится формат представления комплексных чисел и 
набор операций над ними. Данные являются закрытыми или 
приватными. 

Большинство, но, к сожалению, не все модули представляются как 
типы, определяемые пользователем. 

Проблемы абстракции данных. 

Абстрактный тип данных – это в не котором роде черный ящик, на 
который после его определения остальные части программы по - 

настоящему не воздействуют. Не существует иного способа 
адаптировать тип к повторному употреблению в другом контексте, 
кроме как заново написать его. Поэтому основная трудность при 
абстракции данных – это отсутствие гибкости. В качестве 
иллюстрации, рассмотрим, как определяется тип 
shape(геометрическая фигура) для использования в графической 
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системе. Предположим, что с начала системы предназначается для 
работы лишь с окружностями, треугольниками и квадратами. Пусть 
кроме этого имеются тпы: 

classpoint{ /* … */} // класс точка 

class color{/* … */} // класс цвет 

Тогда shapeможно описать следующим образом: 

enum kind {circle, triangle, square} 

// {окружность, треугольник, квадрат} 

class shape 

{ 

point center; 

color col; 

// … 

public: 

point where() {return center;} 

void move(point to) {center = to; draw();} 

virtual void draw(); 

virtual void rotate(int); 

// другие операции 
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} 

«Поле типа» - переменная К – необходима для того, чтобы в 
операциях, таких, как drow() иrotate(), было известно, с какой 
разновидностью фигуры они работают (в языках, подобных Паскалю, 
для этих целей можно применить запись из вариантов с 
использованиемtagk). Функциюdrowможно описать как: 

void shape::draw() 

{ 

switch (k) 

{ 

case circle: 

// изобразить окружность 

break; 

case triangle: 

// изобразить треугольник 

break; 

case square: 

// изобразитьквадрат 

break; 

} 
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} 

Это определенно недоразумение. Получается, что функции, подобные 
drawдолжны быть «информированы» о всех фигурах, которые только 
существуют. Код такой функции увеличивается в размерах по мере 
добавления в систему новых фигур. Если вы включаете в систему еще 
одну фигуру, то нужно проверить и, скорее всего, модифицировать 
каждую операцию, работающую с фигурами. Невозможно добавить 
новую фигуру в систему без доступа к исходному коду каждой 
операции. По сколько включению новых фигур подразумевает 
воздействие на код каждой существенной операции над фигурами, это 
потребует большой сноровки и будет служить потенциальным 
источником появления ошибок в коде, который относится к другим, 
более ранним, фигура. Выбор способа представления данных для 
конкретных фигур сильно ограничивается тем требованиям, что по 
крайне мере часть их данных должна помещена в ограниченный 
каркас, представленный описанием общего типаshape. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Проблема заключается в том, что отсутствует различие между 
общими свойствами любой фигуры (у фигуры есть цвет, её можно 
изобразить не экране и т.п.) и свойствами конкретной фигуры, 
(окружность представляет собой фигуру, которая дополнительно 
характеризуется радиусом и может быть изображена специальной 
функцией вычерчивания окружностей и т.п.). Языки, снабженные 
конструкциями, в которых явно выражено и может быть использовано 
это различие, поддерживают парадигму объектно-ориентированного 
программирования. 
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Механизм наследования (заимствованный в С++ из Симулы) дает 
ключ к решению проблемы. Сначала опишем класс, который общие 
свойства фигур: 

Classshape 

{ 

pointcenter; 

color col; 

// … 

public: 

point where() {return center;} 

void move(point to) {center = to; draw();} 

virtual void draw(); 

virtual void rotate(int); 

// … 

} 

Функции, у которых известен интерфейс вызова, но реализация не 
может быть заданна в общем случае, а может быть определенна 
только для конкретных фигур, называются «виртуальными» (термин из 
Симулы и С++,т означающий, что функция «может быть 
переопределена позднее в производном классе»). После того, как 
определен класс shape, можжно написать общие функции для работы 
с фигурами: 
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voidrotate_all(shape v[], int size, int angle) 

// повернуть все элементы массива «v» имеющего «size» компонент, 

// наугол «angle» 

{ 

inti = 0; 

while (i<size) 

{ 

v[I].rotate(angle); 

i = i + 1; 

} 

} 

Чтобы определить конкретную фигуру, нужно указать, что она 
является фигурой, и дополнить описание конкретными свойствами 
(включая виртуальные функции): 

class circle : public shape 

{ 

int radius; 

public: 

void draw() {/* … */}; 
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void rotate(int) {} 

// именно так, функция с пустым телом 

} 

В С++ класс circleназывается производным от классаshape, а 
классshape– базовым дляcircle. В другой 
терминологииcircleshapeназываются подклассом и суперклассом 
соответственно. 

Парадигма программирования приобретает окончательный вид. 

«Определите, какие классы вам нужны; заготовьте полный набор 
операций для каждого класса; выразите общие свойства явным 
способом, используйте наследование» 

Лакмусовой бумажкой применяемости объектно-ориентированного 
программирования в отдельно взятой области приложения та степень 
общности между классами, которую можно использовать, применяя 
механизмы наследования и виртуальные функции. В некоторых 
приложениях, таких как интерактивная графика, простор для объектно-

ориентированного программирования воистину неисчерпаем. В других 
областях, таких как классическая арифметика и вычисления в ней, по-

видимому, трудно найти возможности для чего-то большего, чем 
простая абстракция данных, поэтому средства для поддержки 
объектно-ориентированного программирования там избыточны. 

Нахождение общности между типами в системе – далеко не 
тривиальный процесс, на который решающим образом влияет способ 
её проектирования. Когда система проектируется, необходимо 
осуществлять активный поиск по двум направлениям: 
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а) разрабатывать как строительные блоки для других типов, и 

б) тщательно изучать возможности выделения в классах тех свойств, 
которые могли бы быть переданы базовому классу. 

Процедурное программирование. 

Со времени возникновения программирования господствующей была 
следующая парадигма. 

«Определите, какие процедуры вам нужны; используйте лучшие 
алгоритмы, которые только сможете найти». 

В языках программирования эта парадигма поддерживается функциями, 
обеспечивающими передачу параметров и возврат значения. Этот стиль 
мышления отражен в литературе в форме дискуссий о том, каким способом 
передаются параметры, как различать различные виды параметров, 
различные виды функций (процедуры, подпрограммы, макроопределения) и 
т. п. Фортран – первый процедурный язык; Алгол60, Алгол68, Паскаль и С – 

более поздние изобретения, следующие той же традиции. 

Типичный пример «хорошего стиля программирования» - функция для 
вычисления квадратного корня; если задан параметр-аргумент функции, то 
она выдаёт результат. Это осуществляется посредством очевидных 
математических вычислений. 

doublesqrt( doublearg) 

{ 

// код для вычисления квадратного корня 

} 

voidsome_function () 

{ 

double root2 = sqrt(2); 

// … 

} 
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Функции вносят порядок в лабиринте алгоритмов; в этом и заключается их 
роль в деле организации программ. 

Модульное программирование 

Со временем в области разработки программ акценты сместились от 
разработки процедур к организации данных. Среди прочих моментов, 
здесь нашел своё отражение объективный факт возрастания 
размеров программ. Набор взаимосвязанных процедур и тех данных, 
которыми эти процедуры оперируют, часто называют модулем. 
Парадигма программирования несколько изменяется: 

«Определите какие модули вам нужны; расчлените программу так, 
чтобы данные были скрыты в модулях». 

Эта доктрина также известна как «принцип ограничения доступа к 
данным». Там, где данные не объединяются с обрабатывающими их 
программами, достаточно процедурного программирования. Наиболее 
удачный пример модуля – стек. 

Модула-2 непосредственно поддерживает концепцию модульного 
программирования, тогда как С дает лишь возможность её 
использования. 

Поскольку данные – это только один из элементов, которые мы 
стремимся «упрятать», то идея ограничения доступа к данным 
очевидным образом обобщается до концепции «скрытия 
информации», т.е. имена переменных, констант, функций и типов 
также можно сделать локализованным в модуле. Хотя разработка С++ 

не была специально ориентирована на поддержку модульного 
программирования, концепция класса в С++ в действительности 
поддерживает и модульность. Кроме этого, С++ конечно 
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поддерживает модульность в смысле С, реализованную на базе 
механизма раздельной компиляции. 

1.2.3. Абстракция данных. 

Программирование с использованием с использованием модулей в 
конечном счете приводит к идее сосредоточить контроль над всеми 
данными одного типа в одном управляющем модуле. Если есть 
необходимость в двух стеках, то можно определить модуль 
управления стеком, интерфейс которого выглядит примерно так: 

classstack_id {/* … */} //stack_id– этотип 

// детали реализации на этом этапе не известны 

stack_idcreate_stack(intsize); // создает стек и возвращает его ид. 

void push( stack_id, char); 

char pop(stack_id); 

destroy_stack(stack_id) // уничтожаетстек 

Это действительно значительное усовершенствование традиционного, 
не использующего классов, подхода, но, вместе с тем, «типы», 
построенные подобным способом, очевидным образом отличаются от 
основных, встроенных в язык, типов. 

Во-первых, каждый модуль управления данными определенного типа 
должен иметь отдельный механизм для создания «переменных» этого 
типа. 

Во-вторых, имена «переменных» такого типа неизвестно компилятору 
и среде программирования, и, наконец, такие «переменные» не 
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подчиняются обычным правилам видимости и не передаются 
функциям подобно обычным параметрам. 

Типы, создаваемые как модули, отличаются от основных типов в 
наиболее существенных аспектах и имеют более низкий уровень 
поддержки по сравнению с ними. Проблема заключается в том, что 
пользователь программирует в терминах небольших «дескрипторов 
объекта» (подобных stack_idв вышеприведенном примере), а не в 
терминах самих объектов. Это значит, что компилятор не сможет 
обнаружить «мелкие очевидные ошибки». 

Например: 

Voidf() 

{ 

stack_id s1; 

stack_id s2; 

s1 = create_stack(200); 

// ошибка забыли создатьS2 

push(s1,’a’); 

charc1 =pop(s1); // некрасиваязапись 

destroy_stack(s2); 

// ошибка забыли уничтожитьs2 

s1 =s2; // фактически присваивается указатель, кроме того, 
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// s2, используется после уничтожения 

} 

Другими словами, концепция модуля, которая поддерживает сокрытие 
данных, не поддерживает механизмы абстракции данных в полном 
объёме. 

Такие языки как Ада, Clu, C++, разрешают эту проблему, позволяя 
пользователю определять типы, возможности работы с которыми 
почти те же, что и у основных типов. Такие типы часто называют 
абстрактными типами данных, хотя термин «типы, определяемые 
пользователем» или «пользовательские типы» является более 
точным: обоснованное определение абстрактного типа данных должно 
содержать «абстрактные» математические спецификации. То, что в 
С++ называется типами, на самом деле представляет собой 
конкретное воплощение подобных более абстрактных «сущностей». 
Парадигма программирования снова трансформируется. 

«Определите, какие типы вам понадобятся; заготовьте полный набор 
операций для каждого типа». 

Там же, где нет необходимости иметь более одного объекта каждого 
типа, достаточно модульного программирования. 

Арифметические типы, например, рациональные комплексные числа, 
являют собой удачный пример типов, определенных пользователем. 

В описании класса (то есть типа определяемого пользователем) 
complexсодержится формат представления комплексных чисел и 
набор операций над ними. Данные являются закрытыми или 
приватными. 
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Большинство, но, к сожалению, не все модули представляются как 
типы, определяемые пользователем. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 
 

1. Общая характеристика процесса обеспечения качества 

программного средства. 
Как уже отмечалось в лекции 4, спецификация качества определяет 

основные ориентиры (цели), которые на всех этапах разработки ПС так или 
иначе влияют при принятии различных решений на выбор подходящего 
варианта. Однако каждый примитив качества имеет свои особенности такого 
влияния, тем самым, обеспечение его наличия в ПС может потребовать своих 
подходов и методов разработки ПС или отдельных его частей. Кроме того, 
уже отмечалась ранее противоречивость критериев качества ПС, а также и 
выражающих их примитивов качества: хорошее обеспечение одного какого-

либо примитива качества ПС может существенно затруднить или сделать 
невозможным обеспечение некоторых других из этих примитивов. Поэтому 
существенная часть процесса обеспечения качества ПС состоит из поиска 
приемлемых компромиссов. Эти компромиссы частично должны быть 
определены уже в спецификации качества ПС: модель качества ПС должна 
конкретизировать требуемую степень присутствия в ПС каждого его 
примитива качества и определять приоритеты достижения этих степеней. 

Обеспечение качества осуществляется в каждом технологическом 
процессе: принятые в нем решения в той или иной степени оказывают 
влияние на качество ПС в целом. В частности и потому, что значительная 
часть примитивов качества связана не столько со свойствами программ, 
входящих в ПС, сколько со свойствами документации. В силу отмеченной 
противоречивости примитивов качества весьма важно придерживаться 
выбранных приоритетов в их обеспечении. При этом следует 
придерживаться двух общих принципов: 
 сначала необходимо обеспечить требуемую функциональность и 

надежность ПС, а затем уже доводить остальные критерии качества до 
приемлемого уровня их присутствия в ПС; 

 нет никакой необходимости и, может быть, даже вредно добиваться 
более высокого уровня присутствия в ПС какого-либо примитива 
качества, чем тот, который определен в спецификации качества ПС. 
Обеспечение функциональности и надежности ПС было рассмотрено в 

предыдущей лекции. Ниже обсуждается обеспечение других критериев 
качества ПС. 
 

2. Обеспечение легкости применения программного средства. 
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Легкость применения, в значительной степени, определяется составом и качеством 
пользовательской документации, а также некоторыми свойствами, реализуемыми 
программным путем.  

С пользовательской документацией связаны такие примитивы качества 
ПС, как П-документированность и информативность. Обеспечением ее 
качества занимаются обычно технические писатели. Этот вопрос будет 

обсуждаться в следующей лекции. Здесь лишь следует заметить, что там речь 
будет идти об автономной по отношению к программам документации. В 
связи с этим следует обратить внимание на широко используемый в 
настоящее время подход информирования пользователя в интерактивном 
режиме (в процессе применения программ ПС). Такое информирование во 
многих случаях оказывается более удобным для пользователя, чем с 
помощью автономной документации, так как позволяет пользователю без 
какого-либо поиска вызывать необходимую информацию за счет 
использования контекста ее вызова. Такой подход к информированию 
пользователя является весьма перспективным. 

Программным путем реализуются такие примитивы качества ПС как 
коммуникабельность, устойчивость и защищенность. Обеспечение 
устойчивости и защищенности уже было рассмотрено в предыдущей лекции. 
Коммуникабельность обеспечивается соответствующей реализацией 
обработки исключительных ситуаций и созданием подходящего 
пользовательского интерфейса.  

Возбуждение исключительной ситуации во многих случаях означает, 
что возникла необходимость информировать пользователя о ходе 
выполнения программы. При этом выдаваемая пользователю информация 
должна быть простой для понимания (см. лекцию 4). Однако 
исключительные ситуации возникают обычно на достаточно низком уровне 
модульной структуры программы, а создать понятное для пользователя 
сообщение можно, как правило, на более высоких уровнях этой структуры, 
где известен контекст, в котором были активизированы действия, приведшие 
к возникновению исключительной ситуации. Обработку исключительных 
ситуаций внутри модуля мы уже обсуждали в лекции 8. Для обработки 
возникшей исключительной ситуации в другом модуле приходится 
принимать не простые решения. Применяемый часто способ передачи 
информации о возникшей исключительной ситуации по цепочке обращений 
к программным модулям (в обратном направлении) является тяжеловесным: 
он требует дополнительных проверок после возврата из модуля и часто 
усложняет само обращение к этим модулям за счет задания дополнительных 
параметров. Приемлемым решением является включение в операционную 
среду выполнения программ (в исполнительную поддержку) возможностей 
прямой передачи этой информации обработчикам исключительных ситуаций 
по динамически формируемой очереди таких обработчиков.  

Пользовательский интерфейс представляет средство взаимодействия 
пользователя с ПС. При разработке пользовательского интерфейса следует 
учитывать потребности, опыт и способности пользователя. Поэтому 
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потенциальные пользователи должны быть вовлечены в процесс разработки 
такого интерфейса. Большой эффект здесь дает его прототипирование. При 
этом пользователи должны получить доступ к прототипам пользовательского 
интерфейса, а их оценка различных возможностей используемого прототипа 
должна существенно учитываться при создании окончательного варианта 
пользовательского интерфейса.  

В силу большого разнообразия пользователей и видов ПС существует 
множество различных стилей пользовательских интерфейсов, при разработке 
которых могут использоваться разные принципы и подходы. Однако 
следующие важнейшие принципы следует соблюдать всегда: 
 пользовательский интерфейс должен базироваться на терминах и 

понятиях, знакомых пользователю; 
 пользовательский интерфейс должен быть единообразным; 
 пользовательский интерфейс должен позволять пользователю 

исправлять собственные ошибки; 
 пользовательский интерфейс должен позволять получение 

пользователем справочной информации: как по его запросу, так и 
генерируемой ПС.  
В настоящее время широко распространены командные и графические 

пользовательские интерфейсы. 
Командный пользовательский интерфейс предоставляет пользователю 

возможность обращаться к ПС с некоторым заданием (запросом), 
представляемым некоторым текстом (командой) на специальном командном 
языке (языке заданий). Достоинствами такого интерфейса является 
возможность его реализации на дешевых алфавитно-цифровых терминалах и 
возможность минимизации требуемого от пользователя ввода с клавиатуры. 
Недостатками такого интерфейса являются необходимость изучения 
командного языка и достаточно большая вероятность ошибки пользователя 
при задании команды. В связи с этим командный пользовательский 
интерфейс обычно выбирают только опытные пользователи. Такой 
интерфейс позволяет им осуществлять быстрое взаимодействие с 
компьютером и предоставляет возможность объединять команды в 
процедуры и программы (см. например, язык Shell операционной системы 
Unix). 

Графический пользовательский интерфейс предоставляет пользователю 
возможности: 
 обращаться к ПС путем выбора на экране подходящего графического 

или текстового объекта, 
 получать от ПС информацию на экране в виде графических и текстовых 

объектов, 
 осуществлять прямые манипуляции с графическими и текстовыми 

объектами, представленными на экране. 
Графический пользовательский интерфейс позволяет  
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 размещать на экране множество различных окон, в которые можно 
выводить информацию независимо; 

 использовать графические объекты, называемые пиктограммами (или 
иконами), для обозначения различных информационных объектов или 
процессов; 

 использовать экранный указатель для выбора объектов (или их 
элементов), размещенных на экране; экранный указатель управляется 
(перемещается) с помощью клавиатуры или мыши.         

Достоинством графического пользовательского интерфейса является 
возможность создания удобной и понятной пользователю модели 
взаимодействия с ПС (панель управления, рабочий стол и т.п.) без 
необходимости изучения какого-либо специального языка. Однако его 
разработка требует больших трудозатрат, сравнимых с трудозатратами по 
создания самого ПС. Кроме того, возникает серьезная проблема по 
переносимости ПС на другие операционные системы, так как графический 
интерфейс существенно зависит от возможностей (графической 
пользовательской платформы), предоставляемых операционной системой 
для его создания.   

Графический пользовательский интерфейс обобщает 
такие виды пользовательского интерфейса, как 

интерфейс типа меню и интерфейс прямого 
манипулирования. 

 

3. Обеспечение эффективности программного средства. 
Эффективность ПС обеспечивается принятием подходящих решений на 

разных этапах его разработки, начиная с разработки его архитектуры. 
Особенно сильно на эффективность ПС (особенно по памяти) влияет выбор 
структуры и представления данных. Но и выбор алгоритмов, используемых в 
тех или иных программных модулях, а также особенности их реализации 
(включая выбор языка программирования) может существенно повлиять на 
эффективность ПС. При этом постоянно приходится разрешать противоречие 
между временнόй эффективностью и эффективностью по памяти 
(ресурсам). Поэтому весьма важно, чтобы в спецификации качества были 
явно указаны приоритеты или количественное соотношение между 
показателями этих примитивов качества. Следует также иметь в виду, что 
разные программные модули по-разному влияют на эффективность ПС в 
целом: одни модули могут сильно влиять на временнýю эффективность и 

практически не влиять на эффективность по памяти, а другие могут 

существенно влиять на общий расход памяти, не оказывая заметного влияния 
на время работы ПС.  Более того,  это влияние (прежде всего, в отношении 
временнóй эффективности) заранее (до окончания реализации ПС) далеко не 
всегда можно правильно оценить. 
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С учетом сказанного, рекомендуется придерживаться следующих 

принципов для обеспечения эффективности ПС: 
 сначала нужно разработать надежное ПС, а потом уж заниматься 

доведением его эффективности до требуемого уровня в соответствии с 
его спецификацией качества; 

 для повышения эффективности ПС, прежде всего, нужно использовать 

оптимизирующий компилятор - это может обеспечить требуемую 
эффективность; 

 если эффективность ПС не удовлетворяет спецификации его качества, то 
найдите самые критические модули с точки зрения требуемой 
эффективности ПС; эти модули и попытайтесь оптимизировать в первую 

очередь путем их ручной переделки; 
 не следует заниматься оптимизацией модуля, если этого не требуется 

для достижения требуемой эффективности ПС. 
Для отыскания критических модулей с точки зрения временнóй 
эффективности ПС потребуется получить распределение по модулям 

времени работы ПС путем соответствующих измерений во время 
выполнения ПС. Это может быть сделано с помощью динамического 
анализатора (специального программного инструмента), который может 
определить частоту обращения к каждому модулю в процессе применения 
ПС. 
 

4. Обеспечение сопровождаемости программного средства. 
Обеспечение сопровождаемости ПС сводится к обеспечению изучаемости ПС и к 

обеспечению его модифицируемости.  
 Изучаемость (подкритерий качества) ПС определяется составом и качеством 

документации по сопровождению ПС и выражается через такие примитивы качества ПС 
как С-документированность, информативность, понятность, структурированность и 
удобочитаемость. Последние два примитива качества и, в значительной степени, 
понятность связаны с текстами программных модулей. Вопрос о документации по 
сопровождению будет обсуждаться в следующей лекции. Здесь мы лишь сделаем 
некоторые общие рекомендации относительно текстов программ (модулей).  

При окончательном оформлении текста программного модуля 
целесообразно придерживаться следующих рекомендаций, определяющих 
практически оправданный стиль программирования:  
 используйте в тексте модуля комментарии, проясняющие и 

объясняющие особенности принимаемых решений; по-возможности, 
включайте комментарии (хотя бы в краткой форме) на самой ранней 

стадии разработки текста модуля; 
 используйте осмысленные (мнемонические) и устойчиво различимые 

имена (оптимальная длина имени  4-12 литер, цифры  в конце), не 
используйте сходные имена и ключевые слова; 

 соблюдайте осторожность в использовании констант (уникальная 
константа должна иметь единственное вхождение в текст модуля: при ее 
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объявлении или, в крайнем случае, при инициализации переменной в 
качестве константы); 

 не бойтесь использовать необязательные скобки  они обходятся 
дешевле, чем ошибки; 

 размещайте не больше одного оператора в строке; для прояснения 
структуры модуля используйте дополнительные пробелы (отступы) в 
начале каждой строки; этим обеспечивается удобочитаемость текста 
модуля; 

 избегайте трюков, т.е. таких приемов программирования, когда 
создаются фрагменты модуля, основной эффект которых не очевиден 
или скрыт (завуалирован), например, побочные эффекты функций. 

Структурированность текста модуля существенно упрощает его понимание. 
Обеспечение этого примитива качества подробно обсуждалось в лекции 8. 
Удобочитаемость текста модуля может быть обеспечена автоматически 
путем применения специального программного инструмента  форматера. 

Модифицируемость (подкритерий качества) ПС определяется, частично, 
некоторыми свойствами документации, и свойствами, реализуемые программным путем, 
и выражается через такие примитивы качества ПС как расширяемость, 

модифицируемость, структурированность и модульность. 

Расширяемость обеспечивается возможностями автоматически 
настраиваться на условия применения ПС по информации, задаваемой 
пользователем. К таким условиям относятся, прежде всего, конфигурация 
компьютера, на котором будет применяться ПС (в частности, объем и 
структура его памяти), а также требования конкретного пользователя к 
функциональным возможностям ПС (например, требования, которые 
определяют режим применения ПС или конкретизируют структуру 
информационной среды). К этим возможностям можно отнести и 
возможность добавления к ПС определенных компонент. Для реализации 
таких возможностей в ПС часто включается дополнительная компонента 

(подсистема), называемая инсталятором. Инсталятор осуществляет прием от 
пользователя необходимой информации и настройку ПС по этой 
информации. Обычно решение о включении в ПС такой компоненты 
принимается в процессе разработки архитектуры ПС. 

Модифицируемость (примитив качества) обеспечивается такими 
свойствами документации и свойствами, реализуемые программным путем, 
которые облегчают внесение изменений и доработок в документацию и 
программы ПС ручным путем (возможно, с определенной компьютерной 
поддержкой). В спецификации качества могут быть указаны некоторые 
приоритетные направления и особенности развития ПС. Эти указания 
должны быть учтены при разработке архитектуры ПС и модульной 
структуры его программ. Общая проблема сопровождения ПС  обеспечить, 
чтобы все его компоненты (на всех уровнях представления) оставались 
согласованными в каждой новой версии ПС. Этот процесс обычно называют 
управлением конфигурацией (configuration management).Чтобы помочь 

управлению конфигурацией, необходимо, чтобы связи и зависимости между 
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документами и их частями фиксировать в специальной документации по 
сопровождению. Эта проблема усложняется, если в процессе доработки 
может находиться сразу несколько версий ПС (в разной степени 
завершенности). Тогда без компьютерной поддержки довольно трудно 
обеспечить согласованность документов в разных конфигурациях. Поэтому 
в таких случаях в ПС включается дополнительная компонента (подсистема), 
называемая конфигуратором. С такой компонентой связывают специальную 
базу данных (или специальный раздел в базе данных), в которой 
фиксируются связи и зависимости между документами и их частями для 
всех версий ПС. Обычно решение о включении в ПС такой компоненты 
принимается в процессе разработки архитектуры ПС. Для обеспечения этого 
примитива качества в документацию по сопровождению включают 
специальное руководство, которое описывает, какие части ПС являются 
аппаратно- и программно-зависимыми, и как возможное развитие ПС учтено 
в его строении (конструкции). 

Структурированность и модульность упрощают ручную модификацию 
программ ПС. 

 

5. Обеспечение мобильности. 
Проблема мобильности возникает из-за того, что быстрое развитие компьютерной 

техники и аппаратных средств делает жизненный цикл многих больших программных 
средств (программных систем) намного продолжительнее периода «морально» 
оправданного существования компьютеров и аппаратуры, для которых первоначально 
создавались эти программные средства. Поэтому обеспечение критерия мобильности для 
таких ПС является весьма важной задачей. 

Мобильность ПС определяется такими примитивами качества ПС как 
независимость от устройств, автономность, структурированность и модульность. 

Если бы ПС обладало таками примитивами качества, как независимость от 
устройств и автономность, и его программы были бы представлены на машинно-

независимом языке программирования, то перенос ПС в другую среду обеспечивался бы 
перетрансляцией (перекомпиляцией) его программ в этой среде. Однако трудно 
представить реальное ПС, обладающее таким качеством. Тем не менее, таким качеством 
могут обладать отдельные части программ ПС и даже весьма значительные. А это уже 
явный намек на то, каким путем следует добиваться мобильности ПС. 

Если ПС зависит от устройств (аппаратуры), то в спецификации качества должна 
быть описана эта компьютерно-аппаратная среда (будем ее называть аппаратной 
платформой). Избавится от этой зависимости можно за счет такого примитива качества 
ПС как автономность. Как правило, ПС строится  в рамках некоторой операционной 
системы (ОС), которая может спрятать специфику аппаратной платформы и, тем самым, 
сделать ПС независимым от устройств. Но тогда ПС не будет обладать свойством 
автономности. В этом случае в спецификации качества должна быть описана эта 
программная среда, над которой строится ПС (будем эту среду называть операционной 
платформой). Таким образом, мобильность ПС будет непосредственно связано с 
мобильностью используемой ОС: перенос ПС на другую аппаратную платформу 
осуществляется автоматически, если будет осуществлен перенос на эту платформу 
используемой ОС. Но обеспечение мобильности ОС является самостоятельной и довольно 
трудной задачей. 

Таким образом, для обеспечения мобильности ПС нужно решить две задачи: 
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 выделение по возможности наибольшей части программ ПС, обладающей 
свойствами независимости от устройств и автономности (другими словами, 
независимой от аппаратно-операционной  платформы); 

 обеспечение сопровождаемости для остальных частей программ ПС. 
Для решения этих задач целесообразно выбрать в качестве архитектуры ПС 

слоистую систему. Основной слой, реализующий основные функции ПС, должен быть 
независимым от аппаратно-операционной платформы. Выделяется также слой (часто 
называемый ядром ПС), который включает программные модули, зависящие от 
аппаратно-операционной платформы. Этот слой должен обеспечивать, в частности, 
доступ к внешней информационной среде ПС. Между этими слоями должен быть 
определен интерфейс, независимый от аппаратно-операционной платформы и 
обеспечивающий правила обращения из основного слоя к модулям ядра. Будем называть 
этот интерфейс системным. Использование графических пользовательских интерфейсов 
требует выделение еще одного программного слоя, зависящего от той части аппаратно-

операционной платформы (графической пользовательской платформы), на которой 
строятся пользовательские интерфейсы. Будем называть этот слой оболочкой ПС. Между 
оболочкой и основным слоем также должен быть определен интерфейс, независимый от 
графической пользовательской платформы и обеспечивающий правила обращения из 
оболочки  к модулям основного слоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рекомендуемая архитектура мобильного ПС. 
 

Модульность ПС позволяет сформировать указанные слои, выделяя программные 
модули с требуемыми свойствами и распределяя их между указанными слоями. 
Модульность и структурированность оболочки и ядра позволяют обеспечить эти слои 
свойством модифицируемости. При этом желательно, чтобы каждый модуль этих слоев 
был ориентирован на реализацию каких-либо функций управления четко выделенной 
компоненты аппаратно-операционной среды. Для этого используются такие методы как 
унификация интерфейсов, стандартизация протоколов и т.п. 

 

Упражнения к лекции: 
1. Какие задачи приходиться решать при обеспечении коммуникабельности 
ПС? 

2. Какие возможности предоставляет пользователю графический 
пользовательский интерфейс?  

ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

ЯДРО 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

ОСНОВНОЙ СЛОЙ 

ВНЕШНЯЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

ОБОЛОЧКА 
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3. Как нужно действовать для обеспечения эффективности ПС? 

4. Что такое инсталятор программного средства (ПС)?  
5. Что такое управление конфигурацией ПС? 

6. Что такое ядро ПС? 

7. Что такое оболочка ПС? 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Текущий период на рынке программного обеспечения характеризуется 
переходом от штучного ремесленного производства программных продуктов 
к их промышленному созданию. Соответственно возросли требования к 
качеству разрабатываемого программного обеспечения, что требует 
совершенствования процессов их разработки. На настоящий момент 
существует несколько стандартов, связанных с оценкой качества этих 
процессов, которое обеспечивает организацияразработчик. К наиболее 
известным относят: − международные стандарты серии ISO 9000 (ISO 9000 – 

ISO 9004); − СММ (CapabilityMaturityModel) – модель зрелости 
(совершенствования) процессов создания программного обеспечения, 
предложенная SEI (SoftwareEngineeringInstitute – институт 
программирования при университете Карнеги–Меллон); − рабочая версия 
международного стандарта ISO/IEC 15504: InformationTechnology – 

SoftwareProcessAssessment; эта версия более известна под названием SPICE 
(SoftwareProcessImprovementandCapabilitydEtermination – определение 
возможностей и улучшение процесса создания программного обеспечения). 
Единый стандарт оценки программных процессов SPICE предполагает 
обеспечение постоянного улучшения процессов разработки программного 
обеспечения и может быть применен не только к организации в целом, но и к 
отдельно взятым процессам. Стандарт позволяет проводить оценку 
проектирования программного обеспечения и при этом выявлять 
возможности улучшения процесса. В некоторых случаях стандарт имеет 
преимущество перед группой стандартов ISO 9000, поскольку предоставляет 
более полный набор средств по обеспечению качества и улучшению 
процессов. Оба направления зарекомендовали себя как достаточно 
жизнеспособные, но имеющие ряд недостатков. Общие принципы 
управления процессами, изложенные в требованиях стандартов семейства 
ISO 9000, дают возможность выбрать наиболее подходящий метод 
обеспечения и оценки качества процесса проектирования конкретного 
программного продукта и способствуют развитию новых методов 
управления и оценки. В то же время SPICE даёт возможность существенно 
сократить время на «отслеживание» и оценку процессов проектирования за 
счёт конкретных методик, но не позволяет рассматривать процесс 
проектирования программного продукта и качество самого продукта как 
систему. В то же время существуют и разнообразные методы оценки 
программных средств, которые должны обеспечивать требования различных 
групп потребителей. Следует отметить, что в данном случае круг 
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потребителей такого рода продукции несколько расширен, что связано со 
специфическими особенностями программного обеспечения (ПО), поскольку 
к «классическим» группам потребителей (государство, организация, 
конкретный пользователь) необходимо добавить составляющую внешней 
среды (например, при использовании во время функционирования ПО 
локальных, глобальных сетей и т.п.) и потребителей, обслуживающих ПО. 
Для определения групп потребительских свойств могут быть использованы 
как отечественные, так и международные нормативные документы. 
Например, российские стандарты предлагают использовать следующие 
группы и комплексные показатели качества: – показатели надёжности 
программных средств (ПС) (устойчивость функционирования, 
работоспособность); – показатели сопровождения (структурность, простота 
конструкции, наглядность, повторяемость); – показатели удобства 
применения (лёгкость освоения, доступность эксплуатационных 
программных документов, удобство эксплуатации и обслуживания); – 

показатели эффективности (уровень автоматизации, временная 
эффективность, ресурсоёмкость); – показатели универсальности (гибкость, 
мобильность, модифицируемость); – показатели корректности (полнота 
реализации, согласованность, логическая корректность, проверенность). 
Согласно ГОСТ Р ИСО 9126 следует обеспечивать следующие качественные 
характеристики программных средств: – функциональные возможности; – 

функциональную пригодность; – правильность (корректность); – способность 
к взаимодействию; – защищённость; – надёжность; – эффективность; – 

практичность (применимость); – сопровождаемость; – мобильность.  
2. ПРИЁМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В условиях индустриального подхода к разработке и сопровождению 
программного обеспечения особый вес приобретают технологические 
характеристики разрабатываемых программ. Для обеспечения необходимых 
технологических свойств применяют специальные технологические приёмы 
и следуют определённым методикам, сформулированным всем предыдущим 
опытом создания программного обеспечения. К таким приёмам и методикам 
относят правила декомпозиции, методы проектирования, программирования 
и контроля качества, которые под общим названием «структурный подход к 
программированию» были сформулированы ещё в 60-х гг. XX в. В его 
основу были положены следующие основные концепции: – нисходящая 
разработка; – модульное программирование; – структурное 
программирование; – сквозной структурный контроль. 

Парадигма программирования. 

 Объектно-ориентированный язык программирования – это язык 
программирования, обеспечивающий механизмы, которые на должном 
уровне поддерживают стиль объектно-ориентированного программирования. 
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Язык поддерживает стиль программирования, если он предоставляет 
средства и делает удобным (т.е. довольно легким, безопасным и 
эффективным) использование этого стиля. Язык на самом деле не 
поддерживает парадигму программирования, если требуются 
исключительные усилия или выдающиеся способности для написания 
соответствующий программ; такой язык лишь дает возможность следовать 
парадигме. Например можно писать структурированные программы на 
Фортране и объектно-ориентированные программы на С, но это неизменно 
будет трудно (во втором случае особенно), поскольку Фортран и С не 
поддерживают эти парадигмы. 

Парадигма поддерживается не только теми очевидными средствами языка 
которые непосредственно используются при разработке программ, но также 
и контролем на стадии компиляции и/или на стадии выполнения против 
непреднамеренных отклонений от парадигмы. Наиболее очевидным 
примером является проверка соответствия типов, тогда как диагностика 
неоднозначностей и контроль на стадии выполнения применяются, для того 
чтобы расширить языковую поддержку парадигмы. Такие дополнительные 
средства, как стандартные библиотеки и среда программирования, также 
представляют собой поддержку для парадигмы. 

Если в некотором языке имеется больше средств, чем в другом, то это не 
обязательно означает, что первый язык лучше второго. Важным является не 
столько объем возможностей языка, сколько то, какие из них действительно 
поддерживают требуемый стиль программирования в требуемой области 
приложений. Это означает следующее: 

1. Все средства должны быть искусно и элегантно встроены в язык. 
2. Должна присутствовать возможность использования этих средств в 

комбинации друг с другом. 
3. Число паразитных и предназначенных для специальных целей средств 

должно быть минимальным. 
4. Реализация каждого средства не должна приводить к существенным 

накладным расходам в программах, если этого можно избежать. 
5. Пользователю необходимо знать только ту часть языка, которая 

непосредственно применяется при написании данного класса 
программ. 

Язык С++ был разработан с тем, чтобы в дополнение к традиционной 
технологии программирования на С поддерживать абстракцию данных и 
объектно-ориентированное программирование при определяющей роли этих 
пяти ограничений. Однако это вовсе не означает, пользователям 
навязывается определенный стиль программирования. 

Процедурное программирование. 
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Со времени возникновения программирования господствующей была 
следующая парадигма. 

«Определите, какие процедуры вам нужны; используйте лучшие 
алгоритмы, которые только сможете найти». 

В языках программирования эта парадигма поддерживается функциями, 
обеспечивающими передачу параметров и возврат значения. Этот стиль 
мышления отражен в литературе в форме дискуссий о том, каким способом 
передаются параметры, как различать различные виды параметров, 
различные виды функций (процедуры, подпрограммы, макроопределения) и 
т. п. Фортран – первый процедурный язык; Алгол60, Алгол68, Паскаль и С – 

более поздние изобретения, следующие той же традиции. 

Типичный пример «хорошего стиля программирования» - функция для 
вычисления квадратного корня; если задан параметр-аргумент функции, то 
она выдаёт результат. Это осуществляется посредством очевидных 
математических вычислений. 

double sqrt ( double arg) 

{ 

// код для вычисления квадратного корня 

} 

void some_function () 

{ 

double root2 = sqrt(2); 

// … 

} 

Функции вносят порядок в лабиринте алгоритмов; в этом и заключается их 
роль в деле организации программ. 

Модульное программирование 

Со временем в области разработки программ акценты сместились от 
разработки процедур к организации данных. Среди прочих моментов, 
здесь нашел своё отражение объективный факт возрастания 
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размеров программ. Набор взаимосвязанных процедур и тех данных, 
которыми эти процедуры оперируют, часто называют модулем. 
Парадигма программирования несколько изменяется: 

«Определите какие модули вам нужны; расчлените программу так, 
чтобы данные были скрыты в модулях». 

Эта доктрина также известна как «принцип ограничения доступа к 
данным». Там, где данные не объединяются с обрабатывающими их 
программами, достаточно процедурного программирования. Наиболее 
удачный пример модуля – стек. 

Модула-2 непосредственно поддерживает концепцию модульного 
программирования, тогда как С дает лишь возможность её 
использования. 

Поскольку данные – это только один из элементов, которые мы 
стремимся «упрятать», то идея ограничения доступа к данным 
очевидным образом обобщается до концепции «скрытия 
информации», т.е. имена переменных, констант, функций и типов 
также можно сделать локализованным в модуле. Хотя разработка С++ 
не была специально ориентированна на поддержку модульного 
программирования, концепция класса в С++ в действительности 
поддерживает и модульность. Кроме этого, С++ конечно 
поддерживает модульность в смысле С, реализованную на базе 
механизма раздельной компиляции. 

1.2.3. Абстракция данных. 

Программирование с использованием с использованием модулей в 
конечном счете приводит к идее сосредоточить контроль над всеми 
данными одного типа в одном управляющем модуле. Если есть 
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необходимость в двух стеках, то можно определить модуль 
управления стеком, интерфейс которого выглядит примерно так: 

class stack_id {/* … */} //stack_id– этотип 

// детали реализации на этом этапе не известны 

stack_idcreate_stack(intsize); // создает стек и возвращает его ид. 

void push( stack_id, char); 

char pop(stack_id); 

destroy_stack(stack_id) // уничтожаетстек 

Это действительно значительное усовершенствование традиционного, 
не использующего классов, подхода, но, вместе с тем, «типы», 
построенные подобным способом, очевидным образом отличаются от 
основных, встроенных в язык, типов. 

Во-первых, каждый модуль управления данными определенного типа 
должен иметь отдельный механизм для создания «переменных» этого 
типа. 

Во-вторых, имена «переменных» такого типа неизвестно компилятору 
и среде программирования, и, наконец, такие «переменные» не 
подчиняются обычным правилам видимости и не передаются 
функциям подобно обычным параметрам. 

Типы, создаваемые как модули, отличаются от основных типов в 
наиболее существенных аспектах и имеют более низкий уровень 
поддержки по сравнению с ними. Проблема заключается в том, что 
пользователь программирует в терминах небольших «дескрипторов 
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объекта» (подобных stack_idв вышеприведенном примере), а не в 
терминах самих объектов. Это значит, что компилятор не сможет 
обнаружить «мелкие очевидные ошибки». 

Например: 

Voidf() 

{ 

stack_id s1; 

stack_id s2; 

s1 = create_stack(200); 

// ошибка забыли создатьS2 

push(s1,’a’); 

charc1 =pop(s1); // некрасиваязапись 

destroy_stack(s2); 

// ошибка забыли уничтожитьs2 

s1 =s2; // фактически присваивается указатель, кроме того, 

// s2, используется после уничтожения 

} 

Другими словами, концепция модуля, которая поддерживает сокрытие 
данных, не поддерживает механизмы абстракции данных в полном 
объёме. 
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Такие языки как Ада, Clu, C++, разрешают эту проблему, позволяя 
пользователю определять типы, возможности работы с которыми 
почти те же, что и у основных типов. Такие типы часто называют 
абстрактными типами данных, хотя термин «типы, определяемые 
пользователем» или «пользовательские типы» является более 
точным: обоснованное определение абстрактного типа данных должно 
содержать «абстрактные» математические спецификации. То, что в 
С++ называется типами, на самом деле представляет собой 
конкретное воплощение подобных более абстрактных «сущностей». 
Парадигма программирования снова трансформируется. 

«Определите, какие типы вам понадобятся; заготовьте полный набор 
операций для каждого типа». 

Там же, где нет необходимости иметь более одного объекта каждого 
типа, достаточно модульного программирования. 

Арифметические типы, например, рациональные комплексные числа, 
являют собой удачный пример типов, определенных пользователем. 

В описании класса (то есть типа определяемого пользователем) 
complexсодержится формат представления комплексных чисел и 
набор операций над ними. Данные являются закрытыми или 
приватными. 

Большинство, но, к сожалению, не все модули представляются как 
типы, определяемые пользователем. 

Проблемы абстракции данных. 

Абстрактный тип данных – это в не котором роде черный ящик, на который после его 
определения остальные части программы по - настоящему не воздействуют. Не 
существует иного способа адаптировать тип к повторному употреблению в другом 
контексте, кроме как заново написать его. Поэтому основная трудность при абстракции 
данных – это отсутствие гибкости. В качестве иллюстрации, рассмотрим, как 
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определяется тип shape(геометрическая фигура) для использования в графической 
системе. Предположим, что с начала системы предназначается для работы лишь с 
окружностями, треугольниками и квадратами. Пусть кроме этого имеются тпы: 

classpoint{ /* … */} // класс точка 

class color{/* … */} // класс цвет 

Тогда shapeможно описать следующим образом: 

enum kind {circle, triangle, square} 

// {окружность, треугольник, квадрат} 

class shape 

{ 

point center; 

color col; 

// … 

public: 

point where() {return center;} 

void move(point to) {center = to; draw();} 

virtual void draw(); 

virtual void rotate(int); 

// другие операции 

} 

«Поле типа» - переменная К – необходима для того, чтобы в операциях, таких, как drow() 
иrotate(), было известно, с какой разновидностью фигуры они работают (в языках, 
подобных Паскалю, для этих целей можно применить запись из вариантов с 
использованиемtagk). Функциюdrowможно описать как: 

void shape::draw() 

{ 

switch (k) 

{ 
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case circle: 

// изобразить окружность 

break; 

case triangle: 

// изобразить треугольник 

break; 

case square: 

// изобразитьквадрат 

break; 

} 

} 

Это определенно недоразумение. Получается, что функции, подобные drawдолжны быть 
«информированы» о всех фигурах, которые только существуют. Код такой функции 
увеличивается в размерах по мере добавления в систему новых фигур. Если вы включаете 
в систему еще одну фигуру, то нужно проверить и, скорее всего, модифицировать каждую 
операцию, работающую с фигурами. Невозможно добавить новую фигуру в систему без 
доступа к исходному коду каждой операции. По сколько включению новых фигур 
подразумевает воздействие на код каждой существенной операции над фигурами, это 
потребует большой сноровки и будет служить потенциальным источником появления 
ошибок в коде, который относится к другим, более ранним, фигура. Выбор способа 
представления данных для конкретных фигур сильно ограничивается тем требованиям, 
что по крайне мере часть их данных должна помещена в ограниченный каркас, 
представленный описанием общего типаshape. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Проблема заключается в том, что отсутствует различие между общими свойствами любой 
фигуры (у фигуры есть цвет, её можно изобразить не экране и т.п.) и свойствами 
конкретной фигуры, (окружность представляет собой фигуру, которая дополнительно 
характеризуется радиусом и может быть изображена специальной функцией 
вычерчивания окружностей и т.п.). Языки, снабженные конструкциями, в которых явно 
выражено и может быть использовано это различие, поддерживают парадигму объектно-

ориентированного программирования. 

Механизм наследования (заимствованный в С++ из Симулы) дает ключ к решению 
проблемы. Сначала опишем класс, который общие свойства фигур: 

Class shape 

{ 
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point center; 

color col; 

// … 

public: 

point where() {return center;} 

void move(point to) {center = to; draw();} 

virtual void draw(); 

virtual void rotate(int); 

// … 

} 

Функции, у которых известен интерфейс вызова, но реализация не может быть заданна в 
общем случае, а может быть определенна только для конкретных фигур, называются 
«виртуальными» (термин из Симулы и С++,т означающий, что функция «может быть 
переопределена позднее в производном классе»). После того, как определен класс shape, 
можжно написать общие функции для работы с фигурами: 

void rotate_all(shape v[], int size, int angle) 

// повернуть все элементы массива «v» имеющего «size» компонент, 

// наугол «angle» 

{ 

int i = 0; 

while (i<size) 

{ 

v[I].rotate(angle); 

i = i + 1; 

} 

} 

Чтобы определить конкретную фигуру, нужно указать, что она является фигурой, и 
дополнить описание конкретными свойствами (включая виртуальные функции): 
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class circle : public shape 

{ 

int radius; 

public: 

void draw() {/* … */}; 

void rotate(int) {} 

// именно так, функция с пустым телом 

} 

В С++ класс circleназывается производным от классаshape, а классshape– базовым 
дляcircle. В другой терминологииcircleshapeназываются подклассом и суперклассом 
соответственно. Парадигма программирования приобретает окончательный вид. 

«Определите, какие классы вам нужны; заготовте полный набор операций для каждого 
класса; выразите общие свойства явным способом, используйте наследование». 
Лакмусовой бумажкой применяемости объектно-ориентированного программирования в 
отдельно взятой области приложения та степень общности между классами, которую 
можно использовать, применяя механизмы наследования и виртуальные функции. В 
некоторых приложениях, таких как интерактивная графика, простор для объектно-

ориентированного программирования воистину неисчерпаем. В других областях, таких 
как классическая арифметика и вычисления в ней, по-видимому, трудно найти 
возможности для чего-то большего, чем простая абстракция данных, поэтому средства для 
поддержки объектно-ориентированного программирования там избыточны. 

Нахождение общности между типами в системе – далеко не тривиальный процесс, на 
который решающим образом влияет способ её проектирования. Когда система 
проектируется, необходимо осуществлять активный поиск по двум направлениям: 

а) разрабатывать как строительные блоки для других типов, и 

б) тщательно изучать возможности выделения в классах тех свойств, которые могли бы 

быть переданы базовому классу. 

Жизненный цикл программного обеспечения 

Содержание лекции: жизненный цикл и этапы разработки программного 
обеспечения; современные CASE-технологии. 

Цель лекции: получить представление о составе процессов и эволюции 
моделей жизненного цикла, а также рассмотреть влияние CASE-технологий 
на изменение жизненного цикла программного обеспечения. 
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Жизненным циклом программного обеспечения (ПО) называют период от 
момента появления идеи создания некоторого программного обеспечения до 
момента завершения его поддержки фирмой-разработчиком или фирмой, 
выполняющей сопровождение [4]. Состав процессов жизненного цикла 
регламентируется международным стандартом ISO/IEC 12207: 1995 

«Information Technologe - Software Life Cycle Processes» («Информационные 
технологии - Процессы жизненного цикла программного обеспечения»). 
Стандарт описывает структуру жизненного цикла ПО, называет и определяет 
процессы жизненного цикла ПО, не конкретизируя в деталях, как 
реализовывать или выполнять действия и задачи, включенные в эти процес-

сы. Процесс жизненного цикла – это совокупность взаимосвязанных 
действий, преобразующих некоторые входные данные в выходные. На 
рисунке A.5 представлены процессы жизненного цикла по указанному 
стандарту, каждый из которых характеризуется определенными задачами и 
методами их решения, а также исходными данными и результатами. 

Процесс разработки (development process) в соответствии со стандартом 
предусматривает действия: подготовительную работу, анализ требований к 
системе, проектирование архитектуры системы, анализ требований к ПО, 
проектирование архитектуры ПО, детальное проектирование ПО, 
кодирование и тестирование ПО, интеграцию ПО, квалификационное 
тестирование ПО, интеграцию системы, квалификационное тестирование 
системы, установку и приемку ПО. Сгруппировав указанные действия, 
условно выделяют следующие основные этапы разработки программного 
обеспечения (в скобках указаны соответствующие стадии разработки 
по ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки»): 

а) постановка задачи (стадия «Техническое задание») - формулируется 
назначение программного обеспечения, а также определяются основные 
требования к нему (функциональные и эксплуатационные). Результатом 
является разработка технического задания, фиксирующего принципиальные 
требования, и принятие основных проектных решений; 

б) анализ требований и разработка спецификаций (стадия «Эскизный 
проект») - выполняется анализ требований технического задания, 
формулируется содержательная постановка задачи, выбирается 
математический аппарат формализации, строится модель предметной 
области, определяются подзадачи и выбираются или разрабатываются 
методы их решения, формируются тесты для поиска ошибок в 
проектируемом программном обеспечении с указанием ожидаемых 
результатов. Точное формализованное описание функций и ограничений 
разрабатываемого ПО называется спецификациями, часть из которых может 
быть определена в процессе предпроектных исследований и зафиксирована в 
техническом задании; различают функциональные и эксплуатационные 
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спецификации. Совокупность спецификаций представляет собой 
общую логическую модель проектируемого программного обеспечения; 

в) проектирование (стадия «Технический проект») - определяются 
подробные спецификации разрабатываемого программного продукта, 
выполняется проектирование общей структуры, декомпозиция компонентов 
и построение структурных иерархий в соответствии блочно-иерархическим 
подхода, проектирование компонентов. Результат - детальная модель 
разрабатываемого ПО со спецификациями компонентов всех уровней; тип 
модели зависит от выбранного подхода и конкретной технологии 
проектирования. Различают логическое и физическое проектирование; 

г) реализация (стадия «Рабочий проект») - процесс поэтапного написания 
кодов программы на выбранном языке программирования (кодирование), их 

тестирование и отладка. 

Сопровождение - это процесс создания и внедрения новых версий 
программного обеспечения, причинами выпуска которых могут служить 
необходимость исправления ошибок, выявленных в процессе эксплуатации 
предыдущих версий; необходимость совершенствования предыдущих версий 
(улучшение интерфейса, расширение состава выполняемых функций или 
повышение его производительности); изменение среды функционирования, 
(появление новых технических средств и/или программных продуктов, с 
которыми взаимодействует сопровождаемое программное обеспечение). В 
программный продукт вносят необходимые изменения, которые могут 
потребовать пересмотра уже принятых проектных решений. С изменением 
модели жизненного цикла ПО роль этого этапа существенно возросла, так 
как продукты теперь создаются итерационно: сначала выпускается 
сравнительно простая версия, затем следующая с большими возможностями, 
затем следующая и т. д. Поэтому этап сопровождения был выделен в 
отдельный процесс жизненного цикла в соответствии со стандартом ISO/IEC 

12207. 

На протяжении последних тридцати лет в программировании сменились 
три модели жизненного цикла программного 
обеспечения: каскадная, модель с промежуточным 
контролем и спиральная [1]. 

Первоначально (1970-1985) была предложена и 
использовалась каскадная схема разработки ПО (рисунок Б.1), которая 
предполагала, что переход на следующую стадию осуществляется только 
после того, как полностью будут завершены проектные операции 
предыдущей стадии и получены все исходные данные для следующей ста-

дии. Достоинствами такой схемы являются получение в конце каждой стадии 
законченного набора проектной документации, отвечающего требованиям 
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полноты и согласованности, а также простота планирования процесса 
разработки. Именно эту схему используют обычно при блочно-

иерархическом подходе к разработке сложных технических объектов, 
обеспечивая очень высокие параметры эффективности разработки. Однако 
схема оказалась применимой только к созданию систем, для которых в самом 
начале разработки удавалось точно и полно сформулировать все требования, 
что уменьшало вероятность возникновения в процессе разработки проблем, 
связанных с принятием неудачного решения на предыдущих стадиях. На 
практике такие разработки встречается крайне редко. В целом необходимость 
возвратов на предыдущие стадии обусловлена следующими причинами: 
неточные спецификации; изменение требований заказчика непосредственно в 
процессе разработки; быстрое моральное устаревание используемых 
технических и программных средств; отсутствие удовлетворительных 
средств описания разработки на стадиях постановки задачи, анализа и 
проектирования. Реальный же процесс носит итерационный характер. 

Схема, поддерживающая итерационный характер процесса разработки, была 
названа моделью с промежуточным контролем (рисунок Б.2). Контроль, 
выполняемый по данной схеме после завершения каждого этапа, позволяет 
вернуться на любой уровень и внести изменения. Основная опасность 
использования такой схемы связана с тем, что разработка никогда не будет 
завершена, постоянно находясь в состоянии уточнения и 
усовершенствования. 

Для преодоления перечисленных проблем в середине 80-х годов XX века 
была предложена спиральная схема (рисунок Б.3). В соответствии с данной 
схемой ПО создается не сразу, а итерационно с 
использованием метода прототипирования, базирующегося на 
создании прототипов - действующих программных продуктов, реализующих 
отдельные функции и внешние интерфейсы разрабатываемого программного 
обеспечения. На первой итерации специфицируют, проектируют, реализуют 
и тестируют интерфейс пользователя; на второй - добавляют некоторый 
ограниченный набор функций; на последующих этапах набор расширяют, 
наращивая возможности продукта. Достоинство схемы: начиная с некоторой 
итерации, на которой обеспечена определенная функциональная полнота, 
продукт можно предоставлять пользователю, что позволяет сократить 
время до появления первых версий программного продукта; заинтересовать 
большое количество пользователей, обеспечивая быстрое продвижение 
следующих версий продукта на рынке; ускорить формирование и уточнение 
спецификаций за счет появления практики использования продукта; 
уменьшить вероятность морального устаревания системы за время 
разработки. Основной проблемой использования схемы является 
определение моментов перехода на следующие стадии, для чего 
ограничивают сроки прохождения каждой стадии, основываясь на эксперт-

ных оценках. 
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Изменение жизненного цикла программного обеспечения стало возможным в 
результате использования при разработке ПО CASE-технологий. CASE-

технологии представляют собой совокупность методологий анализа, 
проектирования, разработки и сопровождения сложных программных 
систем, основанных как на структурном, так и на объектном подходах, 
которые поддерживаются комплексом взаимосвязанных средств 
автоматизации. В основу любой CASE-технологии 
положены методология, метод, нотация и средства [5]. 

Среди средств различают CASE-средства анализа 
требований, проектирования спецификаций и структуры, редактирования 
интерфейсов (первое поколение CASE-I, в основном включают средства для 
поддержки графических моделей, проектирования спецификаций, экранных 
редакторов и словарей данных); CASE-средства генерации исходных 
текстов и реализации интегрированного окружения поддержки полного 
жизненного цикла разработки ПО (второе поколение CASE-II, существенно 
отличается большими возможностями, обеспечивая контроль, анализ и 
связывание системной информации и информации по управлению процессом 
проектирования, построение прототипов и моделей системы, тестирование, 
верификацию и анализ сгенерированных программ). Автоматизируя 
трудоемкие операции, современные CASE-средства существенно повышают 
производительность труда программистов и улучшают качество 
создаваемого программного обеспечения, поскольку обеспечивают 
автоматизированный контроль совместимости спецификаций проекта; 
уменьшают время создания прототипа системы; ускоряют процесс 
проектирования и разработки; автоматизируют формирование проектной 
документации для всех этапов жизненного цикла в соответствии с 
современными стандартами; частично генерируют коды программ для 
различных платформ разработки; поддерживают технологии повторного 
использования компонентов системы; обеспечивают возможность 
восстановления проектной документации по имеющимся исходным кодам. 

Появление CASE-технологий изменило все этапы жизненного цикла 
программного обеспечения, при этом наибольшие изменения касаются 
анализа и проектирования, которые предполагают строгое и наглядное 
описание разрабатываемого программного обеспечения. Однако 
современные CASE-средства дороги, а их использование требует более 
высокой квалификации разработчиков, следовательно, имеет смысл 
использовать их в сложных проектах, причем, чем сложнее разрабатываемое 
программное обеспечение, тем больше выигрыш от использования CASE-

технологий. На сегодняшний день практически все промышленно 
производимое сложное программное обеспечение разрабатывается с 
использованием CASE-средств. 



188 

 

Разработка спиральной модели жизненного цикла программного обеспечения 
и CASE-технологии позволили сформулировать условия, выполнение 
которых сокращает сроки создания программного обеспечения. 

 

Лабораторная работа №1.  

Основы работы с CASE-средством 

AllFusion Process Modeler 

 

AllFusion Process Modeler (далее BPwin) — CASE-средство для моделирования 
бизнес-процессов, позволяющая создавать диаграммы в нотации IDEF0, IDEF3, 
DFD. В процессе моделирования BPwin позволяет переключиться с нотации 
IDEF0 на любой ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать 
смешанную модель. BPwin поддерживает функционально-стоимостной анализ 
(ABC). 

Работа с программой начинается с создания новой модели, для которой нужно 
указать имя и тип (рис.1). 

 

Рисунок 1. Создание новой модели 

От выбора типа модели зависит в каких нотациях можно производить 
декомпозицию работ. Так, если выбрать тип Business Process (IDEF0), то в 
созданной модели можно производить декомпозицию работ в нотациях IDEF0, 
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IDEF3 и DFD; если выбран тип Data Flow (DFD) — в нотациях DFD и IDEF3; 
если же выбран тип Process Flow (IDEF3) — то только в нотации IDEF3. 

После ввода имени модели и выбора ее типа BPWin сразу предложит задать 
параметры модели (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Окно задания свойств модели 

 General— автор модели и его инициалы; 
 Numbering — формат нумерации работ и диаграмм и порядок ее 

отображения на диаграммах; 
 Display — список элементов отображения на диаграммах; 
 Layout — параметры расположения; 
 ABC Units — единицы функционально-стоимостного анализа; 
 Page Setup — параметры страницы; 
 Header/Footer — параметры верхнего и нижнего колонтитула. 

После задания свойств модели появляется главное окно программы (рис. 3), 
состоящее из трех основных частей: 
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Рисунок 3. Главное окно программы 

     1 - обозреватель модели (Model Explorer) — отображает структуру модели 
(имеющиеся диаграммы и их иерархию); 

      2 - основная часть — в ней отображаются диаграммы, с которыми ведется 
работа; 
 
      3 - панели инструментов, из которых наибольший интерес представляет 
панель инструментов Model Toolbox. 

Примечание. В созданной модели с настройками по умолчанию некорректно 
отображаются русские символы. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо 
подкорректировать используемые в модели шрифты. Для этого в меню Model -> 

Default Fonts необходимо последовательно пройтись по всем пунктам (рис. 4), 
выбрать в выпадающем списке Script значение кириллический и поставить 
галочку Change all occurrences (рис. 5). 
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Рисунок 4. Пункты меню, отвечающие за настройки шрифта 

 

Рисунок 5. Параметры шрифта 

Панель инструментов Model Toolbox. 

Данная панель инструментов отвечает за создание разнообразных графических 
элементов модели. В зависимости от типа текущей диаграммы набор кнопок на 
ней меняется.  

Таблица 1 - Вид и назначение кнопок Model Toolbox 
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Созданная модель уже содержит контекстную диаграмму с единственной 
работой ("черный ящик") в той нотации, которая была выбрана на этапе 
создания модели. Теперь необходимо дать этой работе название и при 
необходимости задать ее свойства. Для этого нужно вызвать окно свойств 
работы,  дважды щелкнуть по ней мышью (рис. 6). 

Вид кнопки Название кнопки Назначение кнопки 

 

Pointer Tool Превращает курсор в стрелку указателя для того, чтобы можно было выделять объекты

  - IDEF0 

 

  - DFD 

 

  - IDEF3 

Activity Box Tool Добавление на диаграмму новой работы 

 

Precedence Arrow Tool Добавление на диаграмму новой стрелки 

 

Squiggle Tool Связывание названия стрелки с самой стрелкой 

 

Text Tool Добавление на диаграмму текста 

 

Diagram Dictionary Editor Вызов окна менеджера диаграмм для просмотра имеющихся диаграмм по типам и переход к выбранной

 

Go to Sibling Diagram Переход между стандартной диаграммой, деревом узлов и FEO диаграммой

 

Go to Parent Diagram Переход к родительской диаграмме 

 

Go to Child Diagram Переход к дочерней диаграмме 

   - DFD External Reference Tool Добавление на диаграмму внешней сущности 

  - DFD Data store Tool Добавление на диаграмму хранилища данных 

  - IDEF3 Junction Tool Добавление на диаграмму перекрестка 

  - IDEF3 Referent Tool Добавление на диаграмму объекта ссылки 
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Рисунок 6. Окно свойств работы 

Далее необходимо разместить на диаграмме стрелки. Для этого следует нажать 
на Model Toolbox кнопку Precedence Arrow Tool (курсор примет форму крестика 
со стрелкой), щелкнуть по тому месту, откуда стрелка должна выходить и затем 
щелкнуть по тому месту, куда стрелка должна заходить (BPwin подсветит эти 
места при наведении на них курсора). Для задания названия стрелки 
нужно нажать на Model Toolbox кнопку Pointer Tool и затем дважды щелкнуть 
по стрелке. В появившемся окне Arrow Properties название работы  вводится в 
поле Arrow Name или выбирается из списка имеющихся названий стрелок. 

После размещения стрелок на диаграмме можно проводить декомпозицию ее 
работ. Для этого следует нажать на Model Toolbox кнопку Go to Child Diagram и 
затем щелкнуть по работе, которую нужно декомпозировать. Появится окно, в 
котором необходимо выбрать в какой нотации проводить декомпозицию и 
количество дочерних работ (рис. 7). 
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Рисунок 7. Создание дочерней диаграммы 

После создания дочерней диаграммы BPwin автоматически создаст указанное 
число работ и разместит граничные стрелки по краям диаграммы. Далее следует 
связать граничные стрелки со входами работ (при необходимости можно 
добавить новые граничные стрелки) и связать работы между собой. Дальнейшая 
декомпозиция работ проводится аналогичным образом. 
 

Лабораторная работа № 2. 

 

Начало моделирования. Построение контекстной диаграммы в нотации 
IDEF0 

Цель работы: 

 кратко описать выбранную предметную область (чем занимается 
предприятие, какие основные процессы в нем происходят) 

 определить контекст моделирования 
 построить контекстную диаграмму в нотации IDEF0 

Вариант индивидуального задания необходимо согласовать с 
преподавателем. Все диаграммы в нотациях IDEF0, IDEF3 и DFD строить в 
рамках одной модели в AllFusionProcessModeler. 
 
Целью данной и большинства последующих работ является моделирование 
деятельности выбранного предприятия. Для этого будут применяться 
методологии: 

 IDEF0 - методология функционального моделирования 

 IDEF3 - методология описания процессов 
 DFD - методология моделирования потоков данных 

 IDEF1X - методология моделирования данных 

Диаграммы в первых трех методологиях будут создаваться с помощью CASE-

средстваAllFusion Process Modeler, IDEF1X - спомощьюAllFusionERwin Data 

Modeler. 
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Каждая диаграмма в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD предназначена для описания 
одного или нескольких бизнес-процессов. Бизнес-процесс - это устойчивая, 
целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности 
(последовательность работ), которая по определенной технологии преобразует 
входы в выходы, представляющие ценность для потребителя. 
 
Результатом моделирования бизнес-процессов является модель бизнес-

процессов, которая относится к одному из трех типов: 

 модель AS-IS (как есть) - модель текущей организации бизнес-процессов 
предприятия 

 модель TO-BE (как будет) - модель идеальной организации бизнес-
процессов 

 модель SHOULD-BE(как должно бы быть) - идеализированная модель, не 
отражающая реальную организацию бизнес-процессов предприятия 

В лабораторных работах будет создаваться модель AS-IS. 

 
Перед началом построения диаграмм необходимо изучить выбранную 
предметную область. В этой и последующих работах в качестве предметной 
области будет выступать вымышленное предприятие по сборке и продаже 
настольных компьютеров и ноутбуков. Компания не производит 
комплектующие самостоятельно, а только собирает и тестирует компьютеры. 
Основные процедуры в компании: 

 продавцы принимают заказы клиентов; 
 сотрудники группируют заказы по типам компьютеров; 
 сотрудники собирают и тестируют компьютеры; 
 сотрудники упаковывают компьютеры согласно заказам; 
 кладовщик отгружает клиентам заказы 

 снабженцы заказывают и доставляют комплектующие, необходимые для 
сборки. 

Компания использует купленную бухгалтерскую информационную систему, 
которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам. 
 

Построение модели какой-либо системы в методологии IDEF0 начинается с 
определения контекста моделирования, который включает в себя субъекта 
моделирования, цель моделирования и точку зрения на модель. 
 

Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно 
установить, что входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими 
словами, необходимо определить, что в дальнейшем будет рассматривать как 
компоненты системы, а что как внешнее воздействие. 
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Цель моделирования . Модель не может быть построена без четко 
сформулированной цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы: 

 Почему этот процесс должен быть смоделирован? 
 Что должна показывать модель? 

 Что может получить читатель? 

Точка зрения. Не смотря на то, что при построении модели учитываются 
мнения различных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. 
Точку зрения можно представить как взгляд человека, который видит систему в 
нужном для моделирования аспекте. Точка зрения должна соответствовать цели 
моделирования. В течении моделирования важно оставаться на выбранной 
точке зрения. 
 

В данной работе субъектом будет выступать само предприятие, а именно 
процессы, происходящие внутри него; цель моделирования - воспроизвести 
бизнес-процессы, происходящие на предприятии (модель AS-IS); точка зрения - 
с позиции директора как лица, знающего структуру предприятия в целом. 
 

После определения контекста моделирования можно приступать к построению 
контекстной диаграммы (называемой еще "черным ящиком"). Данный тип 
диаграммы позволяет показать, что подается на вход работы и что является 
результатом работы, без детализации ее составляющих. Данная диаграмма 
содержит только одну работу, которая будет представлять всю деятельность 
предприятия в целом (рис.1). 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма 

 
Любая IDEF0 диаграмма состоит из прямоугольников, называемых работами 
(activity), и стрелок (arrow). Работа представляет собой некоторую конкретную 
функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям стандарта 
название каждой работы должно быть выражено отглагольным 
существительным (например, "Изготовление детали", "Оформление заказа" и 
т.д.). Каждая из четырех сторон прямоугольника имеет свое определенное 
значение (рис.2): 

 
Рисунок 2. Работа в IDEF0 

 Вход – это потребляемая или изменяемая работой информация или 
материал 

 Выход – информация или материал, которые производятся работой 

 Управление – процедуры, правила, стратегии или стандарты, которыми 
руководствуется работа 

 Механизмы – ресурсы, которые выполняют работу (например, 
сотрудники, оборудование, устройства и т.д.) 

Для рассматриваемого предприятия входными стрелками будут: 

 Заказы клиентов - список компьютеров и их конфигурация, которые 
клиент желает приобрести 

 Комплектующие от поставщиков - комплектующие, полученные от 
поставщиков, из которых собираются компьютеры и ноутбуки 

Выходные стрелки: 

 Готовая продукция - собранные компьютеры и ноутбуки 

 Заказы поставщикам - список комплектующих, которые предприятие 
закупает у поставщиков 

 Оплата за комплектующие - деньги поставщикам за комплектующие 
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 Маркетинговые материалы - прайс-листы, рекламки и т.п. 

Стрелки управления: 

 Законодательство - различные законодательные документы, которыми 
руководствуется предприятие в процессе своей деятельности 

 Правила и процедуры - различные правила и процедуры, которыми 
руководствуется предприятие в процессе своей деятельности (например, 
правила сборки и тестирования компьютеров, процедура общения с 
клиентами и т.п.) 

Стрелки механизмов: 

 Бухгалтерская система 

 Персонал 

Итоговая контекстная диаграмма имеет вид (рис.3): 
 
 

 
 

Рисунок 3. Итоговая контекстная диаграмма 
 

 

Содержание отчета: 

 вариант индивидуального задания 
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 краткое описание выбранной предметной области (чем предприятие 
занимается, как функционирует) 

 описание контекста моделирования 
 контекстная диаграмма 

 

Лабораторная работа № 3-4. 

 

Построение диаграммы декомпозиции второго уровня в нотации IDEF0 

Цель работы: 

 построить диаграмму декомпозиции второго уровня в нотации IDEF0 

В предыдущей работе была построена контекстная диаграмма, содержашая 
только одну работу, которая описывает деятельность предприятия в целом, без 
детализации составляющих этой работы. В данной работе будет построены 
диаграммы декомпозиции первого и второго уровней в нотации IDEF. 
 
Декомпозиция - это разделение сложного объекта, системы, задачи на 
составные части, элементы. 
 

С помощью диаграммы декомпозиции первого уровня покажем, из каких более 
мелких работ состоит работа "Деятельность предприятия по сборке и продаже 
комптьютеров и ноутбуков". В данной работе были выделены следующие 
дочерние работы: 
 

Управление 
Данная работа включает в себя общее управление 
предприятием, финансами, кадрами, бухгалтерию и т.п. 

Продажи и маркетинг 
Работа с клиентами, презентации, выставки, реклама, 
маркетинговые исследования и т.д. 

Сборка и тестирование 
компьютеров 

Сборка и тестирование настольных компьютеров и 
ноутбуков 

Отгрузка и снабжение 

Снабжение предприятия необходимыми 
комплектующими, хранение и отгрузка готовой 
продукции 

 
После создания дочерней диаграммы первым действием соединим граничные 
стрелки с работами . Стрелку "Заказы клиентов" соединим с работой "Продажи 
и маркетинг", стрелку "Комплектующие от поставщиков" - с "Отгрузка и 
снабжение". Выходом работы "Управление" будет "Оплата за 
комплектующие", выходом "Продажи и маркетинг" - "Маркетинговые 
материалы". Стрелки "Заказы поставщикам" и "Готовая продукция" - выход 
работы "Отгрузка и снабжение". 
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Стрелка "Персонал" будет являться входом механизма всех четырех работ, а 
стрелка "Бухгалтерская система" - работ "Продажи и маркетинг" и "Отгрузка 
и получение". Стрелка "Правила и процедуры" будет входом управления всех 
четырех работ. 
Любую ветвь стрелки также можно декомпозировать и дать ей свое название. 
Покажем это на примере ветки стрелки "Бухгалтерская система" для 
работы "Продажи и маркетинг". Назовем ее "Система оформления заказа". В 
AllFusionProcessModeler для более четкого указаная какое название к какой 
стрелке относится существуют несколько механизмов, одним из которых 
является Squiggle - стрелка в виде молнии, соединяющая название со стрелкой. 
Воспользуемся им для, для чего щелкнем правой кнопкой по названию стрелки 
и выберем в выпадающем меню соответствующий пункт. 
 

На данном этапе построения диаграммы выяснилось, что мы не учли такой 
важный фактор, как деньги, которые клиенты дают за готовую продукцию. 
Деньги клиентов - это вход работы "Деятельность предприятия по сборке и 
продаже компьютеров и ноутбуков". Добавим эту стрелку на диаграмму 
декомпозиции. 
 

Если по каким-то причинам граничную стрелку дочерней диаграммы не следует 
показывать (например, на данной диаграмме она является несущественной, или 
чтоб не загромождать диаграмму), то ее можно просто удалить. Удалим 
стрелку "Законодательство". 
 

Результат всех перечисленных действий показан на рис.1. 
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Рисунок 1 

 

Если посмотреть на стрелку "Деньги клиентов" диаграммы декомпозиции и на 
стрелку "Законодательство" контекстной диаграммы, то видно, что они 
окружены небольшими квадратными скобками. Это означает, что данная 
граничная стрелка является новой на диаграмме и ее нет на дочерней диаграмме 
(как в случае со стрелкой "Законодательство"), или же данная стрелка является 
новой на дочерней диаграмме и ее нет на родительской (как в случае со 
стрелкой "Деньги клиентов"). От стрелок с квадратными скобками необходимо 
избавляться. Для этого есть два пути: 

 добавить их на родительскую или дочернюю диаграмму, т.е. сделать 
граничной 

 затоннелировать 

Чтоб добавить такую стрелку на другую диаграмму или затоннелировать, нужно 
щелкнуть по квадратным скобкам правой кнопкой мыши и выбрать пункт 
меню "ArrowTunnel". В появившемся окне следует выбрать один из двух 
вариантов: Resolveittoborderarrow - сделать стрелку 
граничной, Changeittoresolvedroundedtunnel - затоннелировать стрелку. В 
данном случае мы решили обе стрелки затоннелировать (рис.2 и рис.3). 
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма с затоннелированной граничной стрелкой 

 

 
 

 
Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции с затоннелированной граничной стрелкой 
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После соединения граничных стрелок с работами следующим шагом соединим 
работы между собой. Поскольку работа "Управление" включает в себя общее 
управление предприятием, то одним из ее результатов будет являться 
"Управляющая информация", поступающая на вход управления всех остальных 
работ. 
 

Работа "Продажи и маркетинг" получает на входе заказы клиентов (т.е. 
количество компьютеров и их конфигурация), информацию о которых она 
передает работе "Сборка и тестирование компьютеров" в качестве 
управляющей информации. 
 

Работе "Сборка и тестирование" для своего функционирования необходимы 
комплектующие, которые она заказывает у работы "Отгрузка и 
снабжение" (выходная стрелка "Список необходимых комплектующих"). 

Собранные компьютеры она также передает работе "Отгрузка и 
снабжение" (выходная стрелка "Собранные компьютеры"). Информация о 
результатах сборки и тестирования необходима работе "Продажи и 

маркетинг" (выходная стрелка "Результаты сборки и тестирования"). 
 

Результатом работы "Отгрузка и снабжение" будут необходимые 
комплектующие, которые поступают на вход работы "Сборка и тестирование 
компьютеров". 

Управление любого предприятия должно знать, что происходит на 
предприятии, чем занимается каждое подразделение и каковы результаты их 
работы, т.е. любая работа в идеале должна отчитываться о результатах своей 
деятельности перед управлением. Создадим стрелки выходов работ "Продажи и 
маркетинг", "Сборка и тестирование компьютеров" и "Отгрузка и снабжение" и 
соединим их со входом управления работы "Управление". 
Результат соединения работ между собой показан на рисунке 3: 
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Рисунок 3 

 

Если на диаграмме присутствует много работ и стрелок, то бывает 
затруднительно читать диаграмму. Для облегчения изучения диаграммы 
отдельные стрелки можно визуально выделить. Для зрительного выделения 
стрелки, соединяющей две работы, есть несколько механизмов: 

 задать толщину стрелки 

 поменять цвет стрелки 
 добавить на стрелку дополнительные наконечники 

Толщина и цвет стрелки задаются в окне свойств стрелки, вызываемое двойным 
щелчком по стрелке. Вкладка "Style" отвечает за стиль стрелки, в том числе и 
за ее толщину ("Thickness"), вкладка "Color" - за ее цвет. Для добавления на 
стрелку дополнительных наконечников следует щелкнуть правой кнопкой по 
стрелке и выбрать пункт меню "ExtraArrowhead". 
 

Модифицируем диаграмму, визуально выделив некоторые стрелки. Итоговая 
диаграмма декомпозиции показана на рисунке 4: 
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Рисунок 4. Итоговая диаграмма декомпозиции первого уровня 
 

 

Содержание отчета: 

 диаграмма декомпозиции второго уровня 

 краткое описание каждой работы. 

Лабораторная работа № 5-6. 

 

Построение диаграммы декомпозиции следующего уровня в IDEF0 

Цель работы: 

 построить диаграмму декомпозиции следующего уровня в нотации IDEF0 

В данной лабораторной работе построим еще одну диаграмму декомпозиции в 
нотации IDEF0 - декомпозицию работы "Сборка и тестирование 
компьютеров" диаграммы А0. 
 
В результате проведения экспертизы получена следующая информация. 

 Производственный отдел получает заказы клиентов от отдела продаж по 
мере их поступления. 
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 Диспетчер координирует работу сборщиков, сортирует заказы, 
группирует их и дает указание на отгрузку компьютеров, когда они 
готовы. 

 Каждые 2 часа диспетчер группирует заказы - отдельно для настольных 
компьютеров и ноутбуков - и направляет на участок сборки. 

 Сотрудники участка сборки собирают компьютеры согласно 
спецификациям заказа и инструкциям по сборке. Когда группа 
компьютеров, соответствующая группе заказов, собрана, она 
направляется на тестирование. 

 Тестировщики тестируют каждый компьютер и в случае необходимости 
заменяют неисправные компоненты. Тестировщики направляют 
результаты тестирования диспетчеру, который на основании этой 
информации принимает решение о передаче компьютеров, 
соответствующих группе заказов, на отгрузку. 

В данной работе мы выделили четыре дочерних работы: "Отслеживание 
расписания и управление сборкой и тестированием", "Сборка настольных 
компьютеров", "Сборка ноутбуков" и "Тестирование компьютеров". Как и в 
предыдущей работе начнем с соединения граничных стрелок с работами. 
 
Стрелка "Необходимые комплектующие" - это вход работ "Сборка настольных 
компьютеров" и "Сборка ноутбуков". 

 

Стрелки управления "Управляющая информация" и "Заказы на 
сборку" соединим с работой "Отслеживание расписания и управление сборкой и 
тестированием", поскольку именно данная работа управляет всем процессом 
сборки и тестирования, а стрелку управления "Правила и процедуры" - с 
остальными тремя работами. 
 

Персонал принимает участие во всех выделенных дочерних работах, поэтому 
заводим стрелку "Персонал" на вход механизма всех работ (при этом указав, что 
в первой работе участвует диспетчер, а в четвертой - тестировщик). 
 
Список необходимых комплектующих - это один из результатов работ "Сборка 
настольных компьютеров" и "Сборка ноутбуков". Результаты сборки и 
тестирования - это выходы работ "Сборка настольных компьютеров", "Сборка 
ноутбуков" и "Тестирование компьютеров". Компьютеры считаются 
собранными после того, как они успешно прошли тестирование, поэтому 
стрелка выхода "Собранные компьютеры" - выход работы "Тестирование 
компьютеров". Различные отчеты формирует работа "Отслеживание 
расписания и управление сборкой и тестированием". 
 

Результат проделанных операций показан на рисунке 1: 
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Рисунок 1 

 

После соединения граничных стрелок с работами следующим шагом соединим 
работы между собой. Поступающие заказы на сборку сортируются диспетчером, 
после чего они поступают на вход управления работ "Сборка настольных 
компьютеров" и "Сборка ноутбуков" (стрелки Заказы на настольные 
компьютеры и "Заказы на ноутбуки", соответственно). Когда компьютеры 
собраны, диспетчер дает указание на их отгрузку (стрелка "Указание передать 
компьютеры на отгрузку"). 

 

Собранные компьютеры (выходы работ "Сборка настольных 
компьютеров" и "Сборка ноутбуков") должны быть протестированы, для чего 
они должны поступать на вход работы "Тестирование компьютеров" - 

стрелки "Настольные компьютеры" и "Ноутбуки". 

 

После тестирования компьютеров отчет (стрелка "Результаты тестирования") 
направляется диспетчеру, который дает указание отгрузить компьютеры. 
 

Итоговая диаграмма декомпозиции показана на рисунке 2: 
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Рисунок 2 

 

Содержание отчета: 

 диаграмма декомпозиции 

 краткое описание каждой работы 

Лабораторная работа № 7-8. 

 

Построение диаграммы декомпозиции в нотации IDEF3 

Цель работы: 

 построить диаграмму декомпозиции в нотации IDEF3 одной из работ 
диаграмм IDEF0, построенных в предыдущих лабораторных работах 

IDEF3 - методология моделирования, использующая графическое описание 
информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 
информации и объектов, являющихся частью этих процессов. IDEF3 дает 
возможность аналитикам описать ситуацию, когда процессы выполняются в 
определенной последовательности, а также описать объекты, участвующие 
совместно в одном процессе. 
 
Любая IDEF3-диаграмма может содержать работы, связи, перекрестки и 
объекты ссылок. 



209 

 

 

Работа (UnitofWork, activity). Изображается прямоугольником с прямыми 
углами (рис. 1) и имеет имя, выраженное отглагольным существительным, 
обозначающим процесс действия, одиночным или в составе фразы, и номер 
(идентификатор); другое имя существительное в составе той же фразы обычно 
отображает основной выход (результат) работы (например, «Изготовление 
изделия»). Все стороны работы равнозначны. В каждую работу может входить и 
выходить ровно по одной стрелке. 

 
Рисунок 1. Работа IDEF3 

 

Связи. Связи показывают взаимоотношения работ. Все связи в IDEF3 
однонаправлены и могут быть направлены куда угодно, но обычно диаграммы 
IDEF3 стараются построить так, чтобы связи были направлены слева направо. В 
IDEF3 возможны три вида связей: 
 

Изображение 
стрелки 

Название Описание 

 

Старшая 
(Precedence) 

стрелка 

сплошная линия, связывающая единицы 
работ (UOW). Рисуется слева направо или 
сверху вниз. Показывает, что работа-

источник должна закончиться прежде, чем 
работа-цель начнется 

 

Потоки объектов 
(ObjectFlow) 

стрелка с двумя наконечниками, применяется 
для описания того факта, что объект 
используется в двух или более единицах 
работы, например когда объект порождается 
в одной работе и используется в другой 

 

Стрелка 
отношения 
(RelationalLink) 

пунктирная линия, использующаяся для 
изображения связей между единицами работ 
(UOW), а также между единицами работ и 
объектами ссылок. Значение задается 
аналитиком отдельно для каждого случая 

 
Перекрестки (Junction). Окончание одной работы может служить сигналом к 
началу нескольких работ, или же одна работа для своего запуска может ожидать 
окончания нескольких работ. Перекрестки используются для отображения 
логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для 
отображения множества событий, которые могут или должны быть завершены 
перед началом следующей работы. Различают перекрестки для слияния (Fan-

inJunction) и разветвления (Fan-outJunction) стрелок. Перекресток не может 
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использоваться одновременно для слияния и для разветвления. 
 

Типы перекрестков: 
 

Обозначение Наименование 

Смысл в случае 
слияния стрелок (Fan-

inJunction) 

Смысл в случае 
разветвления 
стрелок (Fan-

outJunction) 

 

 
 

Асинхронное «И» 
(Asynchronous 
AND) 

Все предшествующие 
процессы должны быть 
завершены 

Все следующие 
процессы должны 
быть запущены 

 

 
 

Синхронное «И» 
(Synchronous 

AND) 

Все предшествующие 
процессы завершены 
одновременно 

Все следующие 
процессы 
запускаются 
одновременно 

 

 
 

Асинхронное 
«ИЛИ» 
(Asynchronous OR) 

Один или несколько 
предшествующих 
процессов должны быть 
завершены 

Один или несколько 
следующих 
процессов должны 
быть запущены 

 

 
 

Синхронное 
«ИЛИ» 
(Synchronous OR) 

Один или несколько 
предшествующих 
процессов завершены 
одновременно 

Один или несколько 
следующих 
процессов 
запускаются 
одновременно 

 

 
 

Исключающее 
«ИЛИ» XOR 
(Exclusive OR) 

Только один 
предшествующий 
процесс завершен 

Только один 
следующий процесс 
запускается 

 
Объект ссылки. Объект ссылки в IDEF3 выражает некую идею, концепцию или 
данные, которые нельзя связать со стрелкой, перекрестком или работой. Они 
используются в модели для привлечения внимания читателя к каким-либо 
важным аспектам модели. При внесении объектов ссылок помимо имени 
следует указывать тип объекта ссылки (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Объект ссылки 

 

 

В данной лабораторной работе необходимо одну из работ, находящихся на 
диаграммах IDEF0, рассмотреть детально с помощью методологии IDEF3. При 
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декомпозиции работы IDEF0 (и DFD) нужно учитывать, что стрелки на 
диаграммах IDEF0 или DFD означают потоки информации или объектов, 
передаваемых от одной работы к другой. На диаграммах IDEF3 стрелки могут 
показывать только последовательность выполнения работ, т.е. они имеют 
другой смысл, чем стрелки IDEF0 или DFD. Поэтому при декомпозиции работы 
IDEF0 или DFD в диаграмму IDEF3 стрелки не мигрируют на нижний уровень. 
Если необходимо показать на дочерней диаграмме IDEF3 те же объекты, что и 
на родительских диаграммах IDEF0 или DFD, необходимо использовать 
объекты ссылки. 
 

Проведем декомпозицию работы Сборка настольных компьютеров диаграммы 
А3 "Сборка и тестирование компьютеров". Данная работа начинает 
выполняться, когда поступают заказы на сборку. Первым действием 
проверяется наличие необходимых для сборки комплектующих и заказ со 
склада отсутствующих. Далее комплектующие подготавливаются для 
последующей сборки (освобождение от упаковки, снятие заглушек и т.п.). 
Следующим шагом начинается непосредственно сам процесс сборки: установка 
материнской платы в корпус и процессора на материнскую плату, установка 
ОЗУ и винчестера. Данные действия выполняются всегда, независимо от 
конфигурации компьютера. Далее по желанию клиента могут быть установлены 
некоторые дополнительные комплектующие - DVD привод, ТВ-тюнер, кард-

ридер. На этом сборка компьютера завершается. Следующим шагом идет 
установка операционной системы. По желанию клиента также может быть 
установлено дополнительное программное обеспечение. Последним действием 
составляется отчет о проделанной работе. 
 

Выделим работу Сборка настольных компьютеров диаграммы А3 "Сборка и 
тестирование компьютеров", нажмем на кнопку "GotoChildDiagram" панели 
инструментов и выберем нотацию IDEF3. Дочерние работы всегда можно 
добавить на диаграмму в процессе ее построения, поэтому число дочерних 
работ оставим по умолчанию. При создании дочерней диаграммы BPWin 
переносит граничные стрелки родительской работы, их необходимо удалить и 
заменить на объекты ссылок. Заменим стрелки "Заказы на настольные 
компьютеры", "Необходимые комплектующие", "Список необходимых 
комплектующих", "Настольные компьютеры" и "Результаты сборки" на 
объекты ссылок - кнопка "Referent" на панели инструментов, в появившемся 
окне выбрать переключатель "Arrow" и выбрать из списка нужное название 
(рис. 3): 
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Рисунок 3. Добавление объекта ссылки 

 
Далее начинаем располагать на диаграмме работы, отражающие указанные 
выше действия, выполняемые при сборке компьютеров. Итоговая диаграмма 
декомпозиции работы в нотации IDEF3 имеет вид: 
 
 

 
Рисунок 4. Диаграмма декомпозиции 

 

Рассмотрим основные особенности этой диаграммы. После проверки наличия 
необходимых для сборки комплектующих возможно одно из двух действий - 
или заказ со склада недостающих комплектующих, или, если все 
комплектующие в наличии, их подготовка. Поэтому мы поставили перекресток 
разветвления типа "Исключающее ИЛИ". Работы "Подготовка 
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комплектующих" и "Установка материнской платы и процессора" соединены 
связью "Поток объектов". Тем самым мы показываем, что между этими 
работами передаются объекты. Все последующие работы соединяются связями 
"старшая стрелка", поскольку они только показывают последовательность 
действий над одними и теме же объектами. 
После установки винчестера возможна установка DVD привода, ТВ-тюнера, 
кард-ридера или любая их комбинация. Поэтому мы поставили перекресток 
разветвления типа "Асинхронное ИЛИ". Такой же перекресток стоит и после 
завершения этих работ. Далее после установки операционной системы может 
быть установлено дополнительное ПО, или же сразу формируется отчет, 
поэтому мы поставили перекресток разветвления типа "Исключающее ИЛИ". За 
перекрестком разветвления типа "Исключающее ИЛИ" может следовать только 
такой же перекресток слияния, поэтому перед работой "Составление отчета о 
результатах сборки" мы поставили такой же. 
 

Содержание отчета: 

 краткое описание декомпозируемой работы 

 диаграмма декомпозиции. 

Лабораторная работа № 9-10. 

 

Построение диаграммы декомпозиции в нотации DFD 

Цель работы: 

 построить диаграмму декомпозиции в нотации DFD одной из работ 
диаграмм IDEF0, построенных в предыдущих лабораторных работах 

Диаграммы потоков данных (Data flow diagram, DFD) используются для 
описания документооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, DFD 
представляет моделируемую систему как сеть связанных между собой работ. Их 
можно использовать как дополнение к модели IDEF0 для более наглядного 
отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах 
обработки информации. Главная цель DFD - показать, как каждая работа 
преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения 
между этими работами. 
 

Любая DFD-диаграмма может содержать работы, внешние сущности, стрелки 
(потоки данных) и хранилища данных. 
 

Работы. Работы изображаются прямоугольниками с закругленными углами 
(рис. 1), смысл их совпадает со смыслом работ IDEF0 и IDEF3. Так же как 
работы IDEF3, они имеют входы и выходы, но не поддерживают управления и 
механизмы, как IDEF0. Все стороны работы равнозначны. В каждую работу 
может входить и выходить по несколько стрелок. 
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Рисунок 1. Работа в DFD 

 
Внешние сущности. Внешние сущности изображают входы в систему и/или 
выходы из нее. Одна внешняя сущность может одновременно предоставлять 
входы (функционируя как поставщик) и принимать выходы (функционируя как 
получатель). Внешняя сущность представляет собой материальный объект, 
например заказчики, персонал, поставщики, клиенты, склад. Определение 
некоторого объекта или системы в качестве внешней сущности указывает на то, 
что они находятся за пределами границ анализируемой системы. Внешние 
сущности изображаются в виде прямоугольника с тенью и обычно 
располагаются по краям диаграммы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Внешняя сущность в DFD 

 

Стрелки (потоки данных).Стрелки описывают движение объектов из одной 
части системы в другую (отсюда следует, что диаграмма DFD не может иметь 
граничных стрелок). Поскольку все стороны работы в DFD равнозначны, 
стрелки могут могут начинаться и заканчиваться на любой стороне 
прямоугольника. Стрелки могут быть двунаправлены. 
 

Хранилище данных. В отличие от стрелок, описывающих объекты в движении, 
хранилища данных изображают объекты в покое (рис. 3). Хранилище данных - 
это абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой 
момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь, причем 
способы помещения и извлечения могут быть любыми. Оно в общем случае 
является прообразом будущей базы данных, и описание хранящихся в нем 
данных должно соответствовать информационной модели (Entity-Relationship 

Diagram). 

 
Рисунок 3. Хранилище данных в DFD 

 
Декомпозиция работы IDEF0 в диаграмму DFD. При декомпозиции работы 
IDEF0 в DFD необходимо выполнить следующие действия: 

 удалить все граничные стрелки на диаграмме DFD; 
 создать соответствующие внешние сущности и хранилища данных; 
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 создать внутренние стрелки, начинающиеся с внешних сущностей вместо 
граничных стрелок; 

 стрелки на диаграмме IDEF0 затоннелировать 

Строго придерживаться правил нотации DFD не всегда удобно, поэтому BPWin 
позволяет создавать в DFD диаграммах граничные стрелки. 
 

Построение диаграммы декомпозиции. Проведем декомпозицию 
работы Отгрузка и снабжение диаграммы А0 "Деятельность предприятия по 
сборке и продаже компьютеров и ноутбуков". В этой работе мы выделили 
следующие дочерние работы: 

 снабжение необходимыми комплектующими - занимается действиями, 
связанными с поиском подходящих поставщиков и заказом у них 
необходимых комплектующих 

 хранение комплектующих и собранных компьютеров 
 отгрузка готовой продукции - все действия, связанные с упаковкой, 

оформлением документации и собственно отгрузкой готовой продукции 

Выделим работу Отгрузка и снабжение диаграммы А0 "Деятельность 
предприятия по сборке и продаже компьютеров и ноутбуков", нажмем на 
кнопку "Go to Child Diagram" панели инструментов и выберем нотацию DFD. 
При создании дочерней диаграммы BPWin переносит граничные стрелки 
родительской работы, их необходимо удалить и заменить на внешние сущности. 
Стрелки механизмов, стрелки управления "Правила и процедуры", 
"Управляющая информация" и стрелку выхода "Отчеты" на дочерней 
диаграмме задействованы не будут, чтоб не загромождать диаграмму менее 
существенными деталями. Остальные стрелки заменим на внешние сущности - 
кнопка "External Reference Tool" на панели инструментов, в появившемся окне 
выбрать переключатель "Arrow" и выбрать из списка нужное название (рис. 4): 

 
Рисунок 4. Добавление внешней сущности 

 

Далее разместим дочерние работы, свяжем их со внешнеми сущностями и 
между собой (рис. 5): 
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Рисунок 5. Работы и внешние сущности 

 

Центральной здесь является работа "Хранение комплектующих и собранных 
компьютеров". На ее вход поступают собранные компьютеры и полученные от 
поставщиков комплектующие, а также список необходимых для сборки 
компьютеров комплектующих. Выходом этой работы будут необходимые 
комплектующие (если они есть в наличии), список отсутствующих 
комплектующих, передаваемый на вход работы "Снабжение необходимыми 
комплектующими" и собранные компьютеры, передаваемые на отгрузку. 
Выходами работ "Снабжение необходимыми комплектующими" и "Отгрузка 
готовой продукции" будут, соответственно, заказы поставщикам и готовая 
продукция. 
 

Следующим шагом необходимо определить, какая информация необходима для 
каждой работы, т.е. необходимо разместить на диаграмме хранилища данных 
(рис. 6). 
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Рисунок 6. Итоговая диаграмма декомпозиции 

 

Работа "Снабжение необходимыми комплектующими" работает с информацией 
о поставщиках и с информацией о заказах, сделанных у этих поставщиков. 
Стрелка, соединяющая работу и хранилище данных "Список поставщиков" 
двунаправленная, т.к. работа может как получать информацию о имеющихся 
поставщиках, так и вносить данные о новых поставщиках. Стрелка, 
соединяющая работу с хранилищем данных "Список заказов" 
однонаправленная, т.к. работа только вносит информацию о сделанных заказах. 
 

Работа "Хранение комплектующих и собранных компьютеров" работает с 
информацией о получаемых и выдаваемых комплектующих и собранных 
компьютеров, поэтому стрелки, соединяющая работу с хранилищами данных 
"Список комплектующих" и "Список собранных компьютеров" 
двунаправленные. Также эта работа при получении комплектующих должна 
делать отметку о том, что заказ поставщикам выполнен. Для этого она связана с 
хранилищем данных "Список заказов" однонаправленной стрелкой. Обратите 
внимание, что на DFD диаграммах одно и тоже хранилище данных может 
дублироваться. 
 

Наконец, работа "Отгрузка готовой продукции" должна хранить информацию 
по выполненным отгрузкам. Для этого вводится соответствующее хранилище 
данных - "Данные по отгрузке". 
 
Последним действием необходимо стрелки родительской работы 
затуннелировать (рис. 7): 
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Рисунок 7. Диаграмма IDEF0 с затуннелированными стрелками работы 
"Отгрузка и снабжение" 

 

 

Содержание отчета: 

 краткое описание декомпозируемой работы 

 диаграмма декомпозиции 

Лабораторная работа № 11-12. 

 

Построение FEO диаграмм и диаграмм дерева узлов 

Цель работы: 

 построить FEO диаграмму для одной из имеющихся диаграмм 
 построить диаграмму дерева узлов 

FEO диаграммы 

FEO (For Exposition Only) диаграммы (другое название - диаграммы только для 
экспозиции, описания) используются для иллюстрации альтернативной точки 
зрения, для отображения отдельных деталей, которые не поддерживаются явно 
синтаксисом IDEF0. FEO диаграммы позволяют нарушить любое 
синтаксическое правило, посколько эти диаграммы - фактически обычные 
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картинки - копии стандартных диаграмм. Например, работа на FEO диаграмме 
может не иметь стрелок выхода или управления. AllFusion Process Modeler 
позволяет также строить FEO диаграммы для диаграмм в нотации DFD. 
 

Для построения FEO диаграммы необходимо выбрать пункт меню Diagram -> 

Add FEO Diagram и в появившемся окне выбрать диаграмму, на базе которой 
будет строиться FEO диаграмма (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Добавление FEO диаграммы 

 

Созданная диаграмма будет точной копией родительской диаграммы и будет 
иметь номер, равный номеру родительской диаграммы + буква F. После 
создания диаграммы ее можно изменять. При этом изменения не будут влиять 
на родительскую диаграмму. 
 

Для просмотра списка имеющихся FEO диаграмм нужно выбрать 
в Обозревателе Модели (Model Explorer) вкладку Diagrams (рис.2). 
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Рисунок 2. Просмотр списка имеющихся FEO диаграмм 

 

Построим FEO диаграмму для диаграммы декомпозиции второго уровня 
А0 "Деятельность предприятия по сборке и продаже компьютеров и 
ноутбуков" и покажем на ней как дочерние работы связаны между собой. Для 
этого создаем диаграмму, как показано выше, и удаляем на ней все граничные 
стрелки. Итоговая FEO диаграмма показана на рис.3: 

 
Рисунок 3. FEO диаграмма 

Диаграммы дерева узлов 
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Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не 
взаимосвязи между работами. В одной модели диаграмм дерева узлов может 
быть множество, поскольку дерево может быть построено на произвольную 
глубину и не обязательно с корня. 
Для построения диаграммы дерева узлов необходимо выбрать пункт 
меню Diagram -> Add Node Tree. Появляется мастер, с помощью которого 
диаграмма будет создана. На первом шаге (рис.4) задается имя диаграммы 
дерева узлов, узел верхнего уровня и глубина дерева. Имя дерева узлов по 
умолчанию совпадает с именем работы верхнего уровня, а номер диаграммы 
генерируется автоматически как номер узла верхнего уровня + буква N. 
 

 
Рисунок 4. Создание диаграммы дерева узлов. Шаг 1 

На втором шаге мастера (рис.5) задаются свойства диаграммы дерева узлов. 
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Рисунок 5. Создание диаграммы дерева узлов. Шаг 2 

 

По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, 
остальные работы - в виде прямоугольников. Если необходимо отобразить все 
дерево в виде прямоугольников, то следует снять галочку возле опции "Bullet 
last level". Список всех созданных диаграмм дерева узлов можно посмотреть 
в Обозреватели Модели. 

 

Диаграмма дерева узлов для всех узлов модели показана на рис. 6: 
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Рисунок 6. Диаграммы дерева узлов 

 

 

Содержание отчета: 

 FEO диаграмма 

 диаграмма дерева узлов 

 

Лабораторная работа № 15-16. 

 

Построение логической модели данных предметной области 

Цель работы: 

 построить логическую модель данных выбранной предметной области в 
нотации IDEF1X 

В данной лабораторной работе необходимо построить в нотации IDEF1X в 
CASE-средстве ERwinDataModeler логическую схему данных предметной 
области, бизнес-процессы которой моделировались в предыдущих 
лабораторных работах. 
 

Примечание. При построении модели можно ограничиться 5-6 сущностями. 
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IDEF1X 
IDEF1X основан на подходе Чена и позволяет построить модель данных, 
эквивалентную реляционной модели в третьей нормальной форме. Нотация 
Чена и сам процесс построения диаграмм сущность-связь изучалась в курсе 
"Организация баз данных и знаний", поэтому здесь мы рассмотрим только 
отличия IDFE1X от нотации Чена. 
 

Сущность (Entity) - реальный либо воображаемый объект, имеющий 
существенное значение для рассматриваемой предметной области. Каждая 
сущность должна иметь наименование, выраженное существительным в 
единственном числе. Каждая сущность должна обладать уникальным 
идентификатором. Каждый экземпляр сущности должен однозначно 
идентифицироваться и отличаться от всех других экземпляров данного типа 
сущности. 
 

Атрибут (Attribute) - любая характеристика сущности, значимая для 
рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, 
идентификации, классификации, количественной характеристики или 
выражения состояния сущности. Наименование атрибута должно быть 
выражено существительным в единственном числе. 
 

Связь (Relationship) - поименованная ассоциация между двумя сущностями, 
значимая для рассматриваемой предметной области. 
 
В методе IDEF1X все сущности делятся на зависимые и независимые от 
идентификаторов. Сущность является независимой от идентификаторов или 
просто независимой, если каждый экземпляр сущности может быть однозначно 
идентифицирован без определения его отношений с другими сущностями. 
Сущность называется зависимой от идентификаторов или просто зависимой, 
если однозначная идентификация экземпляра сущности зависит от его 
отношения к другой сущности. Независимая сущность изображается в виде 
обычного прямоугольника, зависимая - в виде прямоугольника с закругленными 
углами. 
 

В IDEF1X существуют следующие виды мощностей связей: 

 N мощность - каждый экземпляр сущности-родителя может иметь ноль, 
один или более одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка 
(по умолчанию); 

 Р мощность - каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не 
менее одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка; 

 Z мощность - каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не 
более одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка; 

 конкретное число - каждый экземпляр сущности-родителя связан с 
некоторым фиксированным числом экземпляров сущности-потомка. 
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Связь изображается линией, проводимой между сущностью-родителем и 
сущностью-потомком, с точкой на конце линии у сущности-потомка. По 
умолчанию мощность связи принимается равной N. Если экземпляр сущности-
потомка однозначно определяется своей связью с сущностью-родителем, то 
связь называется идентифицирующей, в противном случае — 

неидентифицирующей. Идентифицирующая связь изображается сплошной 
линией, неидентифицирующая - пунктирной линией. 
 
В ERwin'е при установлении идентифицирующей связи атрибуты первичного 
ключа родительской сущности автоматически переносятся в состав первичного 
ключа дочерней сущности. Эта операция называется миграцией атрибутов. В 
дочерней сущности новые атрибуты помечаются как внешний ключ (FK). При 
установке неидентифицирующей связи атрибуты первичного ключа 
родительской сущности мигрируют в состав неключевых полей дочерней 
сущности. 
 

Построение логической модели данных предприятия по сборке и продаже 
компьютеров и ноутбуков.  
 Построение модели данных начинается с выделения сущностей данной 
предметной области. В нашем случае были выделены следующие сущности: 

 клиент - человек, который покупает компьютеры 

 заказ - список компьютеров, которые покупает клиент 

 компьютер 

 комплектующие - то, из чего собирают компьютеры 
 сотрудник - сотрудник предприятия, собирающий конкретный компьютер 

Далее рассмотрим связи между сущностями: 

 Клиент - Заказ. Один клиент может делать несколько заказов. При этом 
если данные о клиенте имеются в базе данных, то он сделал минимум 
один заказ. Поэтому мощность связи - Р. Связь идентифицирующая, т.к. 
заказ без клиента существовать не может; 

 Заказ - Компьютер. В рамках одного заказа клиент может заказать 
несколько компьютеров, но как минимум заказ должен состоять из одного 
компьютера. Поэтому мощность связи - Р. Связь идентифицирующая, т.к. 
компьютер без заказа существовать не может; 

 Компьютер - Комплектующие. В состав одного компьютера входит много 
различных комплектующих; один и тот же тип комплектующего может 
входить в состав разных компьютеров. Мощность связи - много ко 
многим. В IDEF1X такой тип связи отсутствует, поэтому вводим 
промежуточную (ассоциативную) сущность - Конфигурация. Мощность 
связи между сущностями Компьютер и Конфигурация - Р, поскольку у 
любого компьютера должна быть конфигурация, мощность между 
сущностями Комплектующие и Конфигурация - N, поскольку какие-то 
комплектующие еще могут быть не установлены ни в один компьютер. 
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Связь в обоих случаях идентифицирующая, т.к. конфигурация 
компьютера не может существовать без привязки к самому компьютеру и 
к комплектующим; 

 Комплектующие - Тип комплектующих. Поскольку перечень типов 
комплектующих, которые могут быть установлены в компьютер, 
ограничен, но используется очень часто, то мы приняли решение создать 
еще одну сущность - Тип комплектующих. Мощность связи - Р. Связь 
идентифицирующая; 

 Компьютер - Сотрудник. Каждый компьютер собирается каким-то одним 
сотрудником. Какие-то сотрудники могут собирать множество 
компьютеров. Мощность связи - N. Тип связи - неидентифицирующая, 
поскольку экземпляр сущности Компьютер уже может существовать, но 
за ним еще может быть не закреплен ни один сотрудник. Именно из этих 
же соображений в свойствах этой связи мы выбрали переключатель 
"NullsAllowed" (на диаграмме это отображается в виде незакрашенного 
ромбика со стороны сущности-родителя. 

 

Итоговая диаграмма показана на рис. 1: 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Логическая модель данных предприятия по сборке компьютеров и 

ноутбуков 

 

Содержание отчета: 

 логическая модель данных предметной области 

 краткое описание каждой сущности. 


