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22 августа, четверг, после дождя... 
Белая асфальтовая крошка на дороге, девушка, испуганно глядящая вслед танко
вой колонне. Пока шла могучая техника, мороженое в руке растаяло и накапало 
на юбку. И сзади тихо-тихо: "Допрыгались". Наверное, немногим в это августов
ское утро удалось сохранять полное спокойствие и равнодушно наблюдать за 
тем, как в город стягиваются войска, по телевидению "крутят" симфоническую 
музыку (чем же классики-то виноваты?), а дикторы замогильными голосами обе
щают процветание, дисциплину и социалистический выбор. Кто-то, прихватив 
пару пачек сигарет, рванул к "Белому дому", кто-то с вытаращенными глазами 
начал рыскать по квартире в поисках забытого партбилета, а кто-то, сразу почу
яв открывающиеся ослепительные перспективы, засел строчить первый за долгие 
годы вынужденного молчания донос. 

В редакции PC Magazine/USSR утром 19-го под "Лебединое озеро" проходил 
стихийный обмен мнениями. Всем было абсолютно ясно, что при новом порядке 
нашему журналу не жить: ни один западный бизнесмен, будучи в здравом уме, 
не вложит в Советском Союзе ни цента. Настроение было просто отвратитель
ное. Кто-то сказал, что, если народу удастся выбраться и из этого дерьма, то в России наконец-то можно будет нормаль
но жить. Вскользь оброненная фраза вызвала только грустные улыбки — трудно было поверить, что озлобленный на 
всех и вся народ встанет на сторону малочисленных демократов против могучего, многомиллионного "авангарда рабоче
го класса". 

К счастью, шесть лет перестройки не прошли даром. Полуголодная свобода показала себя лучшим агитатором, чем 
полусытое рабство. В эти дни демократами были все, кто выступил против диктатуры, а таких оказалось большинство. 
Много лет назад пропетые Булатом Окуджавой слова "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке" стали 
пророческими. 

Наверное, России надо было пройти и через это испытание, чтобы поверить в себя, в свои силы, в своих людей, вновь 
обрести чувство собственного достоинства, без которого невозможно рассчитывать на уважение со стороны других стран 
и народов. Наконец-то появилась уверенность, что робкие, полузадушенные демократические преобразования перера
стут в подлинную свободу — свободу слова, печати, совести, предпринимательства..., российский рынок станет вожде
ленным для крупнейших западных компаний, а отечественные специалисты будут котироваться на уровне выпускников 
Гарварда. 

Приятно себя чувствовать немножко героями, но всему 
хорошему приходит конец, переворотам тоже. Вместе со 
всеми устоял и наш журнал. Постепенно в разговорах 
между сотрудниками редакции политический лексикон ус
тупил место таким привычным, греющим душу "Windows, 
DOS, сети, оболочки...". 

Итак, во втором номере вы прочтете большую статью о 
магнитооптических накопителях. Быть может, в будущем они 
придут на смену "Винчестерам", из которых мы уже начина
ем вырастать. Еще один обзор посвящен реляционным базам 
данных: какая лучше, какая хуже, какая для кого... Мы наде
емся, что программисты найдут в этом номере кое-что и для 
себя: где еще опубликуют описание недокументированных 
функций для среды Windows, которые можно было бы вызы
вать из программ на Си? Как всегда, есть здесь информация 
и для начинающих, и для для деловых людей, и для хакеров, 
но пересказывать содержание всего журнала в редакционной 
статье — дело неблагодарное. 

Редакция 

Я уверен, что августовские события в 
Москве откроют дорогу для широкого 
внедрения западных технологий и 
окажут положительное влияние на 
процесс компьютеризации в России. 

А. Канн, 
президент СК Ферлаг Интернешнл 
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Второй Международный 
компьютерный форум в Москве. 
До встречи через год! 
Илья Липкин 

Люди тянутся друг к другу, и это не 
знамение времени — так было всег
да. Как полюса магнита, слабые тя
нутся к сильным, глупцы к мудре
цам, мужчины к женщинам (и наобо
рот). Людей объединяют общие инте
ресы, профессия, язык, любовь к ис
кусству, наконец, просто непреодоли
мое желание общения с интересным 
собеседником. 

Существует по меньшей мере не
сколько версий того, что же в дей
ствительности следует считать вен
цом творения. Например, один из 
героев братьев Стругацких не без 
оснований полагает, что это отнюдь 
не ЧЕЛОВЕК — ЦАРЬ ПРИРОДЫ, 
а рюмка коньяку с ломтиком лимо
на. С другой стороны, если заду
маться, нормальный интеллигент в 
одиночку не будет пить даже "Ка
мю" под марокканские цитрусы — 
нужна компания. Следовательно, и 
человек как личность, и классный 
"дринк" являют собой, по сути, 
только переходную ступень от оди

нокого унылого неандертальца к хо
рошей тусовке. 

Не теряя времени на этимологию 
слова "тусовка", примем его в каче
стве термина, определяющего вре
менное, динамически уравновешен
ное сообщество людей, половина из 
которых находится в состоянии пер
манентного общения, а остальные, не 
понимая ни слова, делают умные ли
ца, чтобы не выйти из состояния со
причастности. 

Разные исторические эпохи были 
богаты самыми разнообразными тусов
ками. Вспомним ассамблеи петровских 
времен, маевки начала века или под
польные "сейшены" джазовых фанов. 
Все эти, на первый взгляд, так непохо
жие друг на друга события объединяет 
одно — ни с чем не сравнимое удо
вольствие посвященных, общающихся 
на языке, абсолютно непонятном для 
окружающих. 

Кстати, синонимами термина "ту
совка" кроме стародавних "ассамб
лея" и "маевка" можно считать та

кие слова, как "съезд , симпозиум , 
"сессия", "комитет" и в последние 
годы ставшее очень модным слово 
"форум". 

Так вот, вся эта довольно-таки 
длинная вводная часть была просто 
необходима для того, чтобы читатель 
как можно острее ощутил атмосферу 
Второго Международного компьютер
ного форума (МКФ), проходившего с 
17 по 20 июня 1991 года в Москве 
под эгидой Международного компью
терного клуба (МКК) . 

Очевидно, из-за того, что про
граммисты и электронщики любят 
собираться в стаи, всякого рода 
массовые компьютерные мероприя
тия проводятся у нас в стране чуть 
ли не раз в две недели. Этак немуд
рено и затеряться, и все-таки Вто
рой МКФ стал заметным событием 
в мире информатики. 

Хлопотное, но приятное бремя 
спонсорских забот легло на плечи че
тырех фирм из СССР, США и Гер
мании, а первую скрипку здесь сыг
рала американская компания ZEOS 
International, широко известная во 
всем мире своими надежными, быст
рыми и, что немаловажно, недороги-

Международный компьютерный клуб (МКК) 
был создан в декабре 1988 г. в Москве 
советскими и иностранными организациями с 
целью объединения интересов советских и 
зарубежных разработчиков и пользователей 
современных информационных технологий. 
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ми вычислительными системами. Ли
дирующее положение и великолепная 
продукция фирмы неоднократно от
мечались на страницах самых пре
стижных компьютерных изданий. На 
московском форуме присутствовал 
Грег Херрик, президент ZEOS 
International. 

Второй спонсор, фирма Nantucket, 
хорошо знакома советским пользова
телям благодаря своим популярным 
пакетам серии Clipper. Отечествен
ные программисты должны быть осо
бенно благодарны руководству фир
мы, поскольку изделия с маркой 
Nantucket одними из первых стали 
продаваться за рубли. На МКФ фир
му представляла Вирджиния Клаф, 
директор по оперативному управле
нию в СССР. 

Внес свой вклад в осуществление 
проекта проведения второго компью
терного форума Главный научно-исс
ледовательский вычислительный 
центр Лечебно-оздоровительного 
объединения при Совете Министров 
СССР во главе с директором 
Р.А.Эльчияном. 

И наконец, в самом конце списка 
спонсоров скромно пристроился крас
ный от смущения фирменный знак но
ворожденного PC Magazine/USSR. На 
форуме присутствовало руководство 
журнала и вся его редакция (рекомен
дуем внимательно посмотреть с. 4). 

О своем участии в МКФ заявило 
более 35 зарубежных фирм, среди ко
торых были такие киты, как Apple 
Computer, Borland International, 
BYTE, Computerland, Cray Research, 
Digital Research, Intel, Seagate, Unix 
International и др. 

Небольшой выставочный зал Цен
тра международной торговли, что на 
Красной Пресне, удивительно контр
астировал с душной тридцатиградус-

ной Москвой не столько своим про
хладным и чистым воздухом, сколько 
царившей здесь непринужденной и 
доброжелательной обстановкой. 
Языкового барьера не существовало. 
Вообще, компьютерный форум выгод
но отличается от многих других вы
ставок в первую очередь тем, что в 
зале практически отсутствуют зева
ки, а профессионалы из любых двух 
стран всегда найдут общий язык. Пе
реходя на серьезный тон, можно ска
зать, что здесь было немало действи
тельно важных и интересных собы
тий. 

Начнем с главного. В рамках фо
рума состоялась Всемирная телекон
ференция, объединившая примерно 
60 компьютерных клубов из США, 
Канады, Австралии, Англии, Фран
ции, ФРГ, СССР и Японии. Экспо
ненты и посетители смогли стать 
участниками телекоммуникационного 
"круглого стола" и обменяться мне
ниями со своими коллегами во всем 
мире в режиме реального времени. 
Технически это стало возможным 
благодаря использованию системы 
GlobalNET Ассоциации пользовате
лей персональных компьютеров 
(APCUG), членом которой, как изве
стно, является и Международный 
компьютерный клуб. 

На МКФ под руководством и при 
непосредственном участии ведущих 
разработчиков из фирмы Borland 
International проводился Первый лет
ний семинар Ассоциации пользовате
лей продукции Borland International в 
СССР (БорАГ). Были также подведе
ны итоги конкурса "Борланд Кон-
тест", и тут уж дело не обошлось без 
МКК, СП "Интерквадро" и СП "Но-
винтех" — учредителей БорАГ. СП 

"ПараГраф" представило на суд спе
циалистов свой программный комп
лекс "Русское слово", предназначен
ный для работы с русским текстом на 
компьютере. Презентация фирмы 
Seagate проходила под девизом "Ин
новационные технологии в области 
изготовления жестких дисков". 
Именно здесь автор данной статьи 
понял, что слова "Seagate" и "надеж
ность" — почти синонимы. 

Во время форума на сцене уютного 
конференц-зала ЦМТ выступило более 
двух десятков докладчиков из стран 
Западной Европы, США и СССР. Те
мы выступлений охватывали весь 
спектр современной индустрии инфор
матики — от анализа состояния ком
пьютерного рынка до проблем право
вой охраны программ в СССР. Если 
учесть, что одной из основных целей 
Второго МКФ было "вовлечение совет
ских специалистов в международное 
разделение труда, создание наиболее 
благоприятных условий для реализа
ции их интеллектуального потенциа
ла", становится очевидной особая важ
ность правовой охраны интеллектуаль
ной собственности. 

Кстати, конференц-зал ЦМТ стал 
местом проведения еще одного очень 
милого мероприятия — презентации 
PC Magazine/USSR. Природная 
скромность не позволяет мне в дета
лях описать это действо (между про
чим, частично показанное по ЦТ), но 
само присутствие на церемонии пер
вых лиц компьютерного мира говорит 
о многом. 

Думается, что Второй МКФ послу
жил благородному делу сближения 
компьютерных специалистов из раз
ных стран, помог им обменяться иде
ями и опытом и еще на один шаг 
приблизил "наших" к сегодняшнему 
уровню мировой информатики. 

Для Apple - представитель в СССР, 
для советских пользователей — новая кодовая таблица 
Рубен Герр 
11 июля 1991 г. фирма Apple 
Computer Inc.(США), СП Ин-
термикро (СССР — Австрия) и 
финансовая группа Prosystem 
(Австрия) подписали соглаше
ние, в рамках которого Интер-
микро будет выступать в каче
стве ШС фирмы Apple в Со
ветском Союзе. Это означает, 
что отныне продажу и обслу
живание всех изделий Apple, в 
том числе всемирно известных 
компьютеров Macintosh, будет 
организовывать Интермикро 
(непосредственно или через 
своих партнеров). 

Фирмы Apple и Интермикро 
весьма серьезно подошли к зада
че вывода компьютеров Macintosh 
на советский рынок: будут орга

низованы центры обучения и 
обслуживания, все наиболее 
важные программы "переведе
ны на русский язык". Но, 
увы, — для кириллицы был 
принят свой, новый вариант 
кодировки. 

Остается только сожалеть, 
что в свое время резиновый 
призыв Полыхаева о пере
воде делопроизводства на 
латинский алфавит не на
шел должного отклика. По
ка существует вычислитель
ная техника, нас преследу
ют проблемы, связанные с 
необходимостью заставить 
компьютер "говорить по-
русски" (равно, впрочем, 
как и по-украински, бело
русски и т.д.). Были у нас 

коды КОИ-7 и КОИ-8, были 
у нас ДКОИ-7 и 8, были у 
нас "основная", "болгарская" 
и "альтернативная" кодиров
ки. И вот, не успела "альтер
нативная" кодировка утвер
диться в качестве фактиче
ского стандарта, как появи
лись особая кодировка для 
Windows и еще одна для ком
пьютеров Macintosh. Нельзя 
сказать, что кодировка 
Macintosh не похожа ни на 
что: прописные буквы распо
ложены так же как в альтер
нативной кодировке, а вот 
строчные — так же как в ко
дировке Windows. Очень 
"удобно", не правда ли? 

Представители Интермик
ро утверждают, что предназ

наченные для СССР компь
ютеры Macintosh будут 
обязательно снабжены и 
программами для преобра
зования шрифтов, но для 
авторов русифицированных 
версий программ, которые 
хотели бы встроить в свои 
пакеты средства экспорта 
файлов, мы на следующей 
странице помещаем табли
цу кодировки Macintosh. 
Эта кодировка, кстати, 
прошла утверждение по 
крайней мере в трех отде
лениях разных уровней 
фирмы Apple и вызвала 
бурные дискуссии в совет
ских организациях, уже 
работающих на компьюте
рах Macintosh. 
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'ТИХОЕ" РЕШЕНИЕ ЦЕНОЙ В 
10 000 000 000 РУБЛЕЙ 
Леонид Малков 

В СССР даже потрясения порой 
оказываются какими-то малозамет
ными, и потому не особенно потря
сают воображение. 

31 мая 1991 г. в Москве про
изошло историческое событие, ко
торого кто-то ждал, кто-то опасал
ся, а большинство о нем и не ве
дало. Тем не менее ему, очевидно, 
суждено сыграть определенную 
роль в развитии советской индуст
рии программирования. В этот 
день было подписано Постановле
ние Верховного Совета СССР "О 
введении в действие Основ граж
данского законодательства Союза 
ССР и республик"*, где, в частно
сти, недвусмысленно говорилось о 
правовой охране программного 
обеспечения ЭВМ. 

По самой грубой оценке, на рядо
вом персональном компьютере уста
новлено программного обеспечения 
тысяч этак на 10 рублей, и практиче
ски все оно — суть, несанкциониро
ванные копии, изготовление которых 
непосредственно затрагивается новым 
нормативным актом. 

Откуда взялась эта цифра? Давай
те прикинем. Причем будем исходить 
именно из рублевых цен, так как 
большинство программных продуктов 
в СССР можно вполне легально и в 
русифицированном виде купить за 
рубли. 

Начнем с утилиты Norton 
Commander. Во всем Союзе вряд ли 
найдется компьютер, где ее нет. 
Фирма Symantec, поглотившая ком
панию Peter Norton и соответственно 

получившая права на ее изделия, 
любезно продает Commander в СССР 
за рубли — всего за 1300. Видите — 
13% ориентировочной суммы у нас 
уже есть. Приступим теперь к поиску 
остальных 87%. 

На мировом рынке доминируют 
три основных класса прикладных 
программ: это редакторы текстов, ба
зы данных и электронные таблицы. В 
СССР наибольшая доля несанкцио
нированных копий приходится имен
но на эти изделия. Не секрет, что да
леко не все программы доступны за 
рубли, поэтому можно считать цены 
на пакеты одного класса приблизи
тельно одинаковыми. 

РЕДАКТОРЫ ТЕКСТОВ: 
Здесь самый нижний уровень пред
ставлен редактором Лексикон. Если 
на вашем компьютере есть эта про
грамма, считайте, что вы не доплати
ли СП "Параграф" от 500 до 1000 
руб. в зависимости от наличия (или 
отсутствия) в вашей версии встроен
ного блока контроля орфографии. Ес
ли же вы пользуетесь текстовым про-
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цессором MS-WORD, ежегодные ти
ражи которого во всем мире состав
ляют сотни тысяч экземпляров, то 
тот же "ПараГраф", продающий эту 
программу по лицензии Microsoft в 
составе пакета Русское Слово, не до
считался уже почти 3000 руб. Кста
ти, продаваемая отдельно программа 
проверки орфографии, например Ор
фо, стоит более 1000 руб. 

СУБД: 
Пакет Paradox фирмы Borland, уве
ренно обошедший всем известную 
систему dBase по количеству про
данных копий, можно приобрести в 
СССР примерно за 10 тыс. руб. 
СУБД Clipper стоит сегодня около 
15 тыс. руб. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ: 
Цена пакета Lotus 1-2-3 — 5000 руб. 
Его основной конкурент — Quattro
Pro фирмы Borland — в русифициро
ванном виде стоит приблизительно 
столько же (американская версия 
продается дешевле). 

КОМПИЛЯТОРЫ С ЯЗЫКОВ ПРО
ГРАММИРОВАНИЯ: 
Turbo C++ l.Ox Professional предла
гают за 4200 руб., а на Turbo Pascal 
6.0 Professional установлена цена 
5775 руб. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ: 
Пакет Мастер (СП "ПараГраф") 
стоит в зависимости от версии до 
5000 руб. 

За модную нынче оболочку 
Windows вам придется заплатить ни
как не менее 4000 руб. 

Из приведенных выше цен видно, 
что пара фирменных пакетов, уста
новленных на о д т и г -персональном 
компьютере, влетает в "копеечку" 
— что-то около 10 тыс. руб. Можно 
без преувеличения сказать, что на 
деле эта цифра должна быть куда 
выше. 

На Западе стоимость программ, 
приходящихся на один компьютер, 
сопоставима с ценой самого "желе
з а " . Поскольку в Союзе IBM-совме
стимые машины в среднем стоят от 
30 до 50 тыс. руб., 10 тыс. руб. за 
прикладные пакеты, согласитесь,— 
цена умеренная. 

Фактически импортное программ
ное обеспечение в СССР в сравнении 
с курсом доллара продается относи
тельно дешево. Если сейчас обмен
ный курс балансирует между 40 и 50 
рублями за доллар, то аналогичный 
курс в пересчете на программное 
обеспечение составляет около 10 — 
15 рублей за доллар. Скажем, в 
США цена пакета Paradox 3.5 (по
следняя версия) по каталогу — 795 

долл., а в СССР он стоит 9900 руб. 
(коэффициент: 9900/795=12,45). 

Причина такой ценовой политики 
заключается, во-первых, в том, что и 
эти-то цифры кажутся несоразмерно 
высокими в сравнении с зарплатами 
сотрудников, работающих на компь
ютерах, а, во-вторых (и это главное), 
в колоссальном распространении не
санкционированного копирования 
программ. 

Несмотря на то что законода
тельные решения о правовой охране 
программ во многих странах были 
приняты относительно недавно (в 
США в 1980 г., во Франции в 1985 
г.), нигде отсутствие соответствую
щих правовых норм не было связа
но с таким гигантским по масшта
бам вольным копированием, как в 
СССР. По сути, во всех цивилизо
ванных странах закон закреплял 
реально существовавшие отношения 
между производителями и пользова
телями, в то время как в Союзе 
речь может идти только о полном 
переосмыслении этих отношений. 

Исключительность ситуации усу
губляется еще и тем, что советские 
пользователи видят чуть ли не осо
бый шарм именно в вольном тиражи
ровании фирменного программного 
обеспечения. Нельзя сказать, что на 
Западе компьютерные воры переве
лись совсем, но, если смотреть на 
них сквозь призму общественного 
мнения, то они вне закона. Позитив
ное отношение в СССР к несанкцио
нированному копированию можно 
как-то объяснить, в частности, бы
лым добрым отношением интеллиген
ции к самиздату. Не секрет, что мно
гие книги десятилетиями не издава
лись официально и их нелегальное 
распространение выглядело граждан
ской добродетелью (кстати, эта дея
тельность зачастую сурово каралась). 
Кажется, нечто подобное происходит 
и сейчас, но только в отношении 
программ для ЭВМ. 

До недавнего времени (до появле
ния в СССР различных форм собст
венности) серьезно наладить незави
симое производство конкурентоспо
собных отечественных программ бы
ло практически невозможно, да и за
падные программные продукты за 
рубли не продавались. Ситуация в 
корне изменилась несколько месяцев 
назад: зимой начались поставки Lotus 
1-2-3, в апреле — редактора 
Microsoft Word в составе пакета Рус
ское Слово. Решение фирмы Borland 
о продаже всех своих изделий за руб
ли было принято в июле, а компания 
Symantec начала поставки за рубли в 
конце лета 1991 г. Вместе с тем, по

требность в профессиональном про
граммном обеспечении была насущ
ной с самого момента появления в 
СССР первых IBM-совместимых ком
пьютеров. В результате, отношение 
программистов к пиратскому распро
странению программ можно охарак
теризовать следующим образом: ес
ли государственные экономические 
структуры препятствуют нормаль
ному ходу дел, мы сами решим свои 
проблемы. Подобная реакция имела 
не экономический, а скорее идеоло
гический подтекст: как аукнется — 
так и откликнется. Ныне такое ми
ровоззрение постепенно превраща
ется в анахронизм. В частности, 
при теперешних темпах экономиза-
ции отношений несанкционирован
ное копирование является скорее не 
формой идеологического протеста, а 
вариантом черного рынка (получе
ние прибыли лицами, не имеющими 
прав на продукт, или уклонение от 
законного приобретения легкодо
ступного товара). 

Важная составляющая борьбы за 
легальный рынок программ в СССР 
— деидеологизация, демифологиза
ция, деидеализация свободного копи
рования программ. 

Но вернемся к принятому поста
новлению. Можно не сомневаться, 
что подробный анализ и дисскуссии 
по поводу его содержания будут ре
гулярными в профессиональной ком
пьютерной периодике. Отметим 
лишь, что четвертый раздел "Основ" 
посвящен авторскому праву. К при
меру, статья 134 прямо указывает, 
что программы для ЭВМ являются 
объектом авторского права. Пикант
ная деталь: в списке объектов про
граммам предшествуют произведения 
садово-паркового искусства и карто
графии, а сразу после программ упо
минаются произведения хореографии 
и пантомимы. Очевидно, с точки зре
ния законодателей, что программы, 
что пантомима, что парковые ансам
бли — все едино. 

Итак, подведем итог: 10 тыс. руб. 
умножаем на 1 млн. персональных 
компьютеров (при самой грубой 
оценке парка ПК в СССР). В резуль
тате получается внушительная сумма 
— 10 000 000 000 руб. Если вам ка
жется, что здесь слишком много ну
лей, вспомните о больших и мини-
ЭВМ, которые вовсе не принимались 
в расчет. 

Словом, если в отношении про
граммного обеспечения "Основы" 
трудно назвать совершенным доку
ментом, то возможные последствия 
их принятия выглядят достаточно 
впечатляюще. 

" Полный текст "Основ" был напечатан в 
"Ведомостях Съезда Народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР", №261 (26 
июня) 1991 г. 
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Магнитооптические диски: 

Сбылись ли 
наши мечты 

о перезаписываемых 
оптических дисках? 

Они быстрее гибких, но 
медленнее жестких дисков. 
Они дороже жестких дисков, 
но дешевле 8-мм 
стримеров. Они надежны и 
легко заменяемы. Они могут 
быть многократно 
перезаписаны. Но 
остановится ли на 
магнитооптических 
накопителях ваш 
окончательный выбор? 

М. Дэвид Стоун 
С тех пор, как в 1972 году первые лазерные ви
деосистемы продемонстрировали чудесные воз
можности оптических дисков с однократной за
писью, мир томился ожиданием появления 
подобных устройств, но обладающих возможно
стью повторной записи. Несмотря на то, что 
фирмы-изготовители давно объявили о существо
вании необходимой технологии, рынок бытовой 
электроники и по сей день кормит своих потре
бителей обещаниями скорого появления переза
писываемых (или стираемых) компакт-дисков и 
соответствующей аппаратуры. Несколько иное 
положение сложилось на рынке персональных 
компьютеров. Здесь фирмы-изготовители уже 
разрешились множеством разнообразных пери
ферийных устройств, способных осчастливить 
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пользователей чудесными возможно
стями стираемых оптических дисков. 

Самые жизнеспособные оптиче
ские приборы, обладающие возмож
ностью перезаписи и доступные уже 
сегодня, — это магнитооптические 
(МО) диски, наследующие достиже
ния магнитной и оптической техноло
гий записи. Появившиеся в 1988 году 
МО-диски соединили в себе порта
тивность гибкого диска и накопителя 
Bernoulli Box, великолепную среднюю 
скорость доступа жесткого диска, на
дежность КДПЗУ и емкость, сравни
мую с DAT. 

Но прежде, чем покупать эти ска
зочные оптические накопители, учти
те, что у них есть слабые стороны. 
Они сравнительно дороги, они пока 
еще не могут сравниться по вмести
мости с жесткими дисками большого 
объема, и, кроме того, они медленнее 
современных жестких дисков (см. 
врезку "От гибкого диска к магнито
оптическому диску: на чем остано
вить свой выбор"). 

В данном обзоре представлено 17 
внешних магнитооптических накопи
телей. Это законченные самостоя
тельные устройства, рассчитанные на 
конечного пользователя, в комплект 
которых входят контроллер SCSI, 
МО-кассета, дисковод и программное 
обеспечение. Цены их колеблются от 
3 до 7 тыс. долл. Сравните это со 
стоимостью 300-Мбайт жесткого дис
ка, цена которого не превышает 1,5 
— 2 тыс. долл. Причем 300 Мбайт 
(вместимость одной стороны МО-кас
сеты) — далеко не предел для жест
ких дисков, ведь известно, что сегод
ня их максимальная емкость может 
достигать 1,2 Гбайт, тогда как совре
менные магнитооптические диски по
зволяют записать не более 500 Мбайт 
информации на каждой стороне. Кро
ме того, жесткий диск быстрее, чем 

ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ В МАГНИТООПТИЧЕСКОМ НАКОПИТЕЛЕ 

Магнитооптические дисководы 
записывают информацию на диск с 
помощью магнитного поля, 
называемого полем смещения, и луча 
лазера/Рабочий слой диска 
сохраняет данные в виде участков 
намагниченности разной полярности 
(доменов). Вертикальные стрелки 
указывают направление 
намагниченности доменов. Когда 
определенная точка на диске нагрета 
лазерным лучом достаточно высокой 
интенсивности, ее 
"сопротивляемость" изменению 
полярности резко падает. Поле 
смещения может теперь изменить 
намагниченность прогретых участков 
для записи инфомации. В процессе 
чтения используется лазерный луч, 
мощность которого недостаточна для 
критического нагрева. 
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МО-накопитель. Тестируемые МО-
накопители выполняли в лаборатории 
PC Magazine DOS^recT скорости до
ступа, в среднем, примерно в четыре 
раза медленнее, чем жесткий диск 
компьютера Compaq Deskpro 386/25e, 
на котором, кстати, и проводились 
измерения (см. врезку "Магнитооп
тические диски: быстрее, чем гибкие, 
и медленнее, чем жесткие диски"). 
Поэтому не выбрасывайте пока свой 
старый испытанный винчестер — в 
качестве основного накопителя он 
все еще вне конкуренции. 

ВТОРИЧНЫЕ НАКОПИТЕЛИ 
Для того чтобы обеспечить, скажем, 
хранение файлов больших размеров, 
вам не обойтись без МО-дисков, кото
рые могут оказаться поистине идеаль
ными накопителями. Не найдете вы 
более надежного средства и для резер
вного копирования жесткого диска, хо
тя это весьма дорогое удовольствие. 

Сочетание большой емкости, сменя
емости и возможности перезаписи де
лает МО-накопитель превосходным 
средством решения задач, требующих 
значительных объемов дискового про
странства (например, графических за
дач). Напомню читателям, что 
PC Magazine почти на 100% создается 
с помощью компьютеров. А одна толь
ко обложка журнала может занимать 
до 40 Мбайт дисковой памяти. Мы 
должны порой в течение нескольких 
месяцев "иметь под рукой" графиче
ский файл такого размера. 

Существует немало прикладных 
задач, требующих больших объемов 
дискового пространства и словно со
зданных для МО-накопителей, — это 
обработка изображений в САПР, за
пись почтовых звуковых сообщений, 
а также сообщений, передаваемых 
посредством факсимильной связи. 
Что же касается комплексного пред-

ставления информации, или, как его 
называют профессионалы, "мульти
медиа", то МО-накопители пока еще 
не обладают достаточно высокой ско
ростью доступа, чтобы обеспечить 
необходимую реактивность системы. 
В среднем, тестируемые МО-накопи
тели работали на компьютере 
Deskpro, всего в три раза быстрее, 
чем НГМД. 

Само собой напрашивается приме
нение МО-накопителей для резерв
ного копирования жесткого диска. 
По своим функциональным характе
ристикам МО-накопители значитель
но превосходят стримеры, поскольку 
являются устройствами с произволь
ным доступом. Если ваш жесткий 
диск вышел из строя и его нужно 
восстановить с помощью резервной 
копии на стримере, то, прежде чем 
воспользоваться спасенными данны
ми, вам придется ждать установки 
нового жесткого диска. В случае же, 
когда резервная копия жесткого дис
ка хранится на МО-диске, вы може
те спокойно продолжать работать, 
хотя и с несколько меньшей произ-
водител ьностью. 

Сменяемость, необходимая при ра
боте с информацией, требующей сек
ретности, делает МО-накопители 
особенно привлекательными — вы 
можете спокойно запереть свои дан
ные на ночь в сейф, нимало не забо
тясь об охране компьютера. Преиму
щество МО-дисков перед гибкими 
дисками становится особенно ощути
мым, если вы представите себе про
цесс перевозки с работы домой и об
ратно пары сотен мегабайт 
прикладных программ и данных на 
обычных пятидюймовых дискетах... 

Наконец, последнее преимущество 
МО-накопителей состоит в том, что 

сама технология обеспечивает защи
ту от физического разрушения ин
формации, поскольку в процессе ра
боты головка чтения/записи не 
соприкасается с поверхностью диска 
(как это происходит у винчестеров 
или гибких дисков). 

ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ 
И МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Как правило, способы записи и чте
ния информации являются либо чис
то магнитными (жесткие диски, гиб
кие диски, устройства записи на 
магнитную ленту), либо чисто опти
ческими (например, WORM-накопи-
тели). Магнитооптические накопите
ли, как это следует из названия, 
объединили в себе и магнитную, и 
оптическую составляющие. Накопи
тель записывает данные (представ
ленные в виде колебаний магнитного 
поля) на диск при помощи магнитно
го поля и луча лазера. Считывание 
информации с диска производится 
посредством одного только лазера. 
При этом электроника накопителя 
анализирует эффект влияния на от
раженный лазерный луч структур, 
сформированных на диске в процессе 
записи. 

В целом работа магнитооптиче
ского диска подобна работе любого 
другого магнитного устройства. По
верхность диска покрыта специаль
ным магнетиком, а магнитное поле, 
называемое полем смещения, ис
пользуется для изменения намагни
ченности определенных участков ди
ска. Однако, в отличие от чисто 
магнитных материалов, записываю
щий слой устроен так, что при нор
мальной температуре интенсивность 
поля смещения оказывается недоста
точной, чтобы как-то изменить на
магниченность диска. Вот тут-то ла
зерный луч и вступает в игру. (См. 
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диаграмму "Чтение и запись на магни
тооптическом накопителе".) 

Эффект сопротивления ферромаг
нетика воздействию внешнего маг
нитного поля носит название коэрци
тивной силы, причем, чем она выше, 
тем меньше вероятность случайного 
перемагничивания материала побоч
ными магнитными полями. В этом-то 
и кроется одно из преимуществ МО-
дисков перед традиционными магнит
ными накопителями. Положите по
стоянный магнит на гибкий диск, и 
вы почти наверняка уничтожите всю 
записанную на нем информацию. По
ложите тот же магнит на магнитооп
тический диск — и ничего страшно
го, скорее всего, не случится. 

Безусловно, высокая коэрцитив-
ность усложняет задачу осуществле
ния записи и стирания, но оказыва
ется, вы можете управлять этой 
характеристикой вещества, просто 
изменяя его температуру, — коэрци
тивная сила ферромагнетика умень
шается с увеличением температуры. 
При сравнительно низких температу
рах этот эффект проявляется незна
чительно, однако все магнитные ма
териалы имеют критическую 
температуру, называемую температу
рой Кюри, при которой коэрцитивная 
сила резко падает до нуля. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Для магнитооптических дисков тем
пература Кюри составляет приблизи
тельно 150 градусов Цельсия (или 
300 градусов по Фаренгейту). Это 
значительно выше той температуры, 
при которой диск может эксплуати
роваться или храниться. Однако эта 
величина достаточно низка для того, 
чтобы лазерный луч мог быстро на
греть магнитный слой до критической 
точки. Когда некоторая микрообласть 
на поверхности диска нагрета, она 
может быть подвергнута воздействию 
магнитного поля смещения, которое 
изменит ее намагниченность. После 
этого рабочая поверхность быстро ос-
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тывает и восстанавливает свою высо
кую коэрцйтивность. 

Чтобы записать какую-либо ин
формацию, во время вращения диска 
электроника МО-накопителя включа
ет и выключает лазер. Когда опреде
ленные участки поверхности диска 
оказываются в зоне действия поля 
смещения, лазер выборочно нагрева
ет их, в результате чего изменяется 
их намагниченность. 

В то время как лазер включается и 
выключается, а магнитное поле оста
ется постоянным, на поверхности ди
ска за один цикл вращения могут об
разоваться зоны намагниченности 
одной и той же полярности. Для пол
учения стандартного двоичного кода 

необходимо нанести на диск микро
области двух противоположных по
лярностей, но устройство не в состоя
нии сделать это в течение одного 
цикла, поскольку поле смещения не 
может изменяться достаточно быстро. 

Чтобы справиться с этой пробле
мой, современные МО-накопители 
используют двухпроходную схему за
писи. Во время первого прохода на
копитель стирает информацию с того 
участка диска, на который он в даль
нейшем будет производить запись. В 
процессе стирания лазер постоянно 
включен, а поле смещения изменяет 

полярность на противоположную той, 
которая будет использована в режиме 
записи. Попросту говоря, цикл стира
ния сбрасывает все данные на участ
ке записи в нули, а цикл записи 
вставляет в нужных местах единицы. 
(В скором времени на рынке должны 
появиться устройства, базирующиеся 
на новых оптических технологиях, 
которые могут осуществлять запись 
на диск за один проход. Для получе
ния дополнительной информации о 
таких технических приемах, как из
менение фазового состояния, исполь
зование окрашенных полимеров, мо
дуляция магнитного поля и 
модуляция мощности светового луча 
см. врезку "В поисках самого быстро-
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го накопителя: перспективные опти
ческие технологии".) 

Читая данные с диска, МО-нако
питель использует эффект влияния 
магнитного поля на отраженный све
товой луч. По своей природе лазер 
представляет когерентный источник 
света. Это значит, что свет, излучае
мый лазером, имеет строго опреде
ленную длину волны и является по
ляризованным: вектор электрической 
напряженности электромагнитной 
волны колеблется в одной плоскости. 

Когда поляризованный свет отра
жается от намагниченной металличе
ской поверхности, плоскость его по
ляризации поворачивается — 
явление, известное как эффект Кер-
ра. Направление поворота зависит от 
полярности намагниченной поверхно
сти. Для МО-дисков угол поворота не 
превышает одного градуса, но этого 
уже достаточно для того, чтобы про
читать данные с диска. 

ДРУГИЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Создание МО-накопителей явилось 
кульминационной точкой развития 
оптической технологии записи ин
формации, заявившей о себе в 
1972 году появлением первых лазер
ных видеодисков. Хотя разработка 
подобных систем преследовала цели, 
далекие от хранения компьютерных 
данных, технология производства ви
деодисков основывается на тех же 
принципах записи и чтения инфор
мации с помощью лазера. После того 
как были найдены технические реше
ния для создания лазерных видеоси-

стем, было относительно просто пе
рейти к изготовлению компакт-дис
ков и КДПЗУ. 

В основе КДПЗУ и собственно 
компакт-дисков лежит одна и та же 
технология. Данные на КДПЗУ хра
нятся в виде последовательности уг
лублений на поверхности диска. Уг
лубления влияют на отражающую 
способность поверхности. Накопитель 
на КДПЗУ считывает данные, анали
зируя изменения в отраженном ла
зерном луче. 

Подобная технология предназначе
на для массового тиражирования дис
ков с однажды записанной на них 
информацией. Процесс производства 
включает создание мастер-диска и 
штамповку копий (очень похоже на 
процесс изготовления грампласти
нок). Такая технология пригодна для 
производства электронных энцикло
педий и справочников, однако она не 
позволяет дописывать на диск новую 
информацию либо изменять уже су
ществующую . 

Первые WORM-накопители (write 
once, read many — однократная за
пись, многократное чтение) появи
лись в США в 1985 году. Так же как 
в КДПЗУ, запись на WORM-диски 
могла быть произведена только один 
раз. Однако здесь запись информа
ции мог осуществить уже сам пользо
ватель, применяя WORM-диски в ка
честве архива. Существуют 
несколько различных способов, ис
пользуемых в WORM-накопителях 

для изменения физического состоя
ния поверхности диска. Однако все 
они направлены только на изменение 
отражающей способности поверхно
сти. Как и у КДПЗУ, накопитель 
считывает данные, анализируя состо
яние отраженного луча. 

Будущее WORM-технологии свя
зано с созданием так называемых 
многофункциональных накопителей, 
объединяющих свойства WORM и пе
резаписывающих оптических накопи
телей (в зависимости от используе
мого типа дисков) в одну дисковую 
подсистему. Многофункциональные 
накопители уже начинают появлять
ся на рынке и стоят лишь на пару со
тен долларов дороже, чем их сопер
ники, также способные осуществлять 
перезапись. 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБЗОР 
Для того чтобы быть включенным в 
этот обзор, магнитооптический нако
питель должен представлять собой 
законченную дисковую подсистему, 
состоящую из дисковода, контролле
ра, программного обеспечения, руко
водства по применению и некоторых 
других компонентов, необходимых 
конечному продукту. Каждый из рас
сматриваемых МО-накопителей дол
жен был соответствовать стандартам 
ISO (Международная организация 
стандартов) и ANSI (Американский 
национальный институт стандартов) 
для 133-мм 600-Мбайт оптических 
накопителей с возможностью переза
писи. Помимо этого, каждый из нако
пителей должен поставляться пользо
вателю, и, само собой, подсистема 
должна была вовремя и в рабочем со
стоянии прибыть в лабораторию 
PC Magazine. (В настоящее время не 
существует стандартов для 89-мм 
магнитооптических накопителей, и к 
моменту составления обзора еще не 
было промышленных образцов аппа
ратуры этого класса.) 

Некоторые системы, не вошедшие 
в обзор, возможно, появятся в прода
же к моменту его публикации. Сюда 
входят накопители фирм Advanced 
Digital Information, IPS Technology, 
Mitsubishi, Panasonic, Sharp, Sumo 
Systems, TASS International и Tristar 
Technology. Компания Hewlett-
Packard предлагает через дистрибью
торов свой аппарат с одним из интер
фейсов на выбор. Механизм 
дисковода был разработан фирмой 
Sony по спецификации HP. 

Выбирая лучший из 17 рассматри
ваемых здесь накопителей, важно оп
ределить характеристики и произво
дительность каждой из составных 
частей подсистемы: механизма диско
вода с SCSI-контроллером, программ
ного обеспечения и МО-кассеты. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ 

Компании, аппаратура которых пред
ставлена в обзоре, использовали в 
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В качестве первичного накопителя МО-подсистемы 
оказываются для большинства задач слишком 
медленными. В среднем рассмотренные устройства 
продемонстрировали вчетверо большее время 
доступа к диску, чем 310-Мбайт жесткий диск 
компьютера Compaq Deskpro 386/25e. 
МО-подсистемы по своим характеристикам ближе к 
требованиям, предъявляемым к вторичным 
накопителям: по всем тестам их быстродействие 
оказалось примерно втрое выше, чем у НГМД. 

Результаты тестов приводятся для устройст 
установленных в лаборатории PC Magazine 
на компьютере Compaq Deskpro 386/25e 
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своих разработках лишь три типа ме
ханизмов дисководов, трех разных 
фирм. Одиннадцать подсистем таких 
компаний, как Applied Programming 
Technologies, FWB, MicroNet, 
N/Hance, OCEAN, Optima, Peripheral 
Land, Pinnacle Micro, Procom, Storage 
Dimension и Tecmar, построены на ба
зе дисковода фирмы Sony. Подсисте
мы фирм Consan, DynaTek, Relax 
Technology, Specialized Systems и 
Xyxis, их всего пять, имеют в своей 
основе механизм фирмы Ricoh. И 
только один накопитель — ASC MO
SS — использует новый дисковод 

М.Дэвид Стоун 
Магнитооптические накопители пока 
еще сильно отстают от жестких дисков 
по такому важному параметру, как ско
рость записи. В первую очередь это свя
зано с тем, что запись производится в 
два прохода. Именно поэтому современ
ные направления исследований главным 
образом сосредоточены на поиске одно
проходной технологии записи. 

Современные МО-накопители запи
сывают данные сразу после предвари
тельного цикла стирания, который не
обходим для того, чтобы на всем 
участке записи остаточная намагни
ченность рабочего слоя диска имела 
одну и ту же величину и полярность. 
Собственно цикл записи изменяет по
лярность определенных участков-доме
нов магнитного слоя на противополож
ную. Необходимость двух проходов 
обусловлена тем, что ориентация век
торов намагниченности доменов запи
сывающего слоя задается магнитным 
полем (называемым полем смещения), 
направление которого технически не 
может изменяться достаточно быстро. 
Таким образом, домены противопо
ложных полярностей не могут быть за
писаны за один проход. 

Направление вектора индукции по
ля смещения определяется либо посто
янным магнитом, на переориентацию 
которого требуется значительный про
межуток времени, либо электромагни
том, так же достаточно инерционным. 

Наиболее часто обсуждаемая аль
тернатива двухпроходной записи — 
это технология, основанная на изме
нении фазового состояния, уже реа-

фирмы Maxoptix (Таити). Компании 
Sharp, Matsushita и Mitsubishi Electric 
грозятся в скором времени выпустить 
свои варианты механизмов для МО-
накопителей. Фирмы NEC и Toshiba 
также готовятся принять участие в 
борьбе за рынок. 

В целом накопители, созданные на 
базе дисководов Ricoh, дешевле, чем 
их соперники с механизмом Sony. 
Самая дешевая подсистема из пред
ставленных в обзоре — это накопи
тель фирмы DynaTek, построенный 

лизованная в системе фирмы 
Matsushita (в настоящее время прода
ется фирмой Panasonic и другими 
компаниями). Существует также тех
нология, связанная с использованием 
полимерных красителей, которая по
ка находится в стадии разработки. 

Известны еще по крайней мере два 
метода однопроходной записи, являю
щиеся по сути модернизацией суще
ствующей магнитооптической техно
логии. Они базируются на модуляции 
магнитного поля и модуляции мощно
сти излучения лазера. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ 
И ПОЛИМЕРНЫЕ КРАСИТЕЛИ 
Технологии, основанные на изменении 
фазового состояния и использовании 
полимерных красителей, уже применя
лись на протяжении некоторого времени 
в накопителях с однократной записью 
(WORM). В обоих случаях лазер слу
жит для нагрева записывающего слоя с 
целью изменения его физического со
стояния. И в перезаписываемых дисках, 
и в дисках с однократной записью на
грев поверхности лазерным лучом изме
няет ее отражающую способность. 

Под изменением фазового состоя
ния подразумевается способность ве
щества переходить из кристаллическо
го состояния в аморфное. Достаточно 
осветить некоторую точку на поверх
ности диска лучом лазера определен
ной мощности, как вещество в этой 
точке перейдет в аморфное состояние. 
Говоря точнее, лазерный луч нагрева-

на основе механики Ricoh. Его цена 
чуть больше 3 тыс. долл. Стоимость 
самого дешевого накопителя на базе 
дисковода Sony, выпускаемого фир
мой APT, составляет приблизительно 
4 тыс. долл. Самый дорогой накопи
тель с механизмом Ricoh — модель 
Xyxis XY 600RW — стоит около 
5 тыс. долл., а цена наиболее дорогой 
системы на дисководе Sony — Tecmar 
Laser Vault — составляет около 
7 тыс. долл. Накопитель MO-SS фир
мы ASC, построенный на базе меха
ники Maxoptix, относится к дорогим 
системам и стоит более 5,5 тыс. долл. 

ет вещество до температуры плавле- I 
ния, после чего вещество остывает, j 
переходя в аморфное состояние. 

Технология, основанная на ис- I 
пользовании полимерных красителей, j 
допускает повторную запись. В этом 1 
случае поверхность диска покрывает
ся двумя слоями специального пла
стика, каждый из которых чувствите
лен к свету "своей" строго 
определенной частоты. Для записи ] 
используется частота, игнорируемая 
верхним слоем, но вызывающая реак
цию в нижнем. В точке падения луча 
нижний слой разбухает и образует 
маленькую выпуклость, влияющую I 
на отражающие свойства диска. Для 1 
стирания выпуклости дисковод ис- I 
пользует другую частоту, которая 1 
влияет только на верхний слой, сгла- I 
живающий выпуклость. 

Обе технологии позволяют произ- 1 
водить запись данных на диск за один 
проход. Их основной недостаток за
ключается в том, что процессы запи- j 
си и стирания влекут за собой физи
ческие изменения в записывающем I 
слое, что ограничивает время его I 
жизни. Например, диски для накопи- 1 
теля фирмы Panasonic, работающего I 
по принципу изменения фазового со
стояния, рассчитаны на 100 тыс. цик
лов чтения/записи. Сравните это с 
миллионом циклов для МО-кассеты. 

В накопителе Panasonic "проблема | 
долголетия" решается путем автома- I 
тического переразмещения данных на 1 
диске в случае обнаружения сомни- j 
тельного сектора. Практическую при- 1 
годность такой схемы еще предстоит I 
проверять и проверять, поскольку j 
действующая модель накопителя вы- I 
пущена только в декабре 1990 г. Од
нако специалисты фирмы Panasonic 
уверены, что подобный подход позво- I 
лит сделать их накопители такими же 1 
надежными, как и любые другие. 
Компания претендует на создание ди
ска, выдерживающего миллион цик
лов записи/чтения. Когда дисководы, I 
построенные на использовании пол
имерных красителей, выйдут на уро- Щ 
вень рыночных образцов, их произво- j 

В ПОИСКАХ САМОГО БЫСТРОГО НАКОПИТЕЛЯ: 
перспективы ближайшего будущего 

Интересуетесь ли вы будущим 
магнитооптических накопителей? PC Magazine 
предлагает обзор перспективных технологий, 
основанных на изменении фазового состояния, 
использовании полимерных красителей, 
модуляции магнитного поля и модуляции 
интенсивности излучения лазера. Благодаря 
новым технологиям МО-накопители станут 
более быстрыми и надежными. 
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Разумеется, механизмы дисководов 
отличаются друг от друга не только 
по стоимости, но и по своей произво
дительности. Хотя Ricoh- и Sony-дис
ководы показали сравнимые резуль
таты в тестах чтения, системы на 
базе дисковода Sony значительно 
превзошли соперников в тестах запи
си. Накопитель MO-SS фирмы ASC с 
механикой Maxoptix вошел в пятерку 
лучших по всем показателям (см. 
"Тестирование производительности 
магнитооптических накопителей " ) . 

В процессе тестирования выясни
лось, что среднее время доступа, оп-

дители, скорее всего воспользуются 
аналогичной схемой повышения на
дежности. 

МОДУЛЯЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
Фирма Sony недавно продемонстрирова
ла тонкопленочную магнитную головку, 
способную изменять свою полярность на 
противоположную всего лишь за не
сколько наносекунд. Практически это 
позволяет изменять магнитное поле 
(или модулировать его) синхронно с по
током поступающих данных. Если одно
временно с переориентацией магнитного 
поля можно будет включать лазер, то 
запись данных на диск за один проход 
станет вполне осуществима. 

Модуляция магнитного поля (MFM 
— Magnetic Field Modulation) анало
гична процессу записи на жестких 
дисках, однако, чтобы исключить воз
можность механического повреждения 
диска, здесь магнитная головка рас
положена достаточно далеко от его 
поверхности. Фирма Sony объявила, 
что MFM-технология обеспечит воз
можность чтения информации с МО-
дисков, уже используемых в настоя
щее время (не ясно только, будет ли 
возможна также и запись на них). 
Согласно данным Эдварда Ротшиль
да, давнишнего обозревателя оптиче
ских технологий из фирмы Rotchild 
Consultants, компании Hitachi и Fujitsu 
тоже работают над созданием анало
гичных схем. Ротшильд предсказыва
ет, что промышленные образцы MFM 
магнитооптических накопителей поя
вятся уже в ближайшие год-два. 

МОДУЛЯЦИЯ 
ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА 
Еще одна альтернативная технология 
известна под названием модуляция ин
тенсивности излучения лазера. Она бы
ла предложена фирмой Nicon и в насто
ящее время разрабатывается компания
ми Sony и IBM. 

Модуляция интенсивности излуче
ния получила свое название вот из 
каких соображений: в трех разных 
режимах работы дисковода — а это 

ределяемое собственно механизмом, 
влияет на общую производительность 
меньше, чем этого можно было ожи
дать. (Среднее время доступа равно 
среднему времени поиска в сумме со 
средним временем реакции. Другими 
словами, это время, необходимое на
копителю для поиска нужной дорож
ки и перемещения головки на эту до
рожку. Дисковод Ricoh, со средним 
временем доступа 66,7 мс, может по
хвастаться лучшими характеристика
ми, чем механизм Sony, чье время 

режим чтения с низкой интенсивно
стью, режим записи со средней ин
тенсивностью и режим записи с высо
кой интенсивностью — используются 
три уровня интенсивности лазерного 
луча. 

Модуляция интенсивности требует 
более сложной структуры диска, чем 
у существующих МО-кассет, и, кроме 
того, наличия двух магнитов в меха
низме дисковода (магнит смещения, 
как у МО-дисководов, и инициализи
рующий магнит, установленный перед 
магнитом смещения и имеющий про
тивоположную полярность). 

В самом простом случае диск име
ет два рабочих слоя — инициализи
рующий и записывающий. Инициа
лизирующий слой сделан из такого 
материала, что инициализирующий 
магнит может изменять его поляр
ность без дополнительного воздейст
вия лазера. Допустим, полярность 
инициализирующего слоя соответст
вует двоичному нулю. Когда рас
сматриваемый участок поверхности 
диска достигает лазера и магнита 
смещения, получается одно из двух: 
Если лазер настроен на среднюю 
мощность, поверхность диска нагре
вается как раз настолько, чтобы на
магнитить записывающий слой. Про
ще говоря, на записывающем слое 
будет также установлен двоичный 
ноль. Если лазер освещает диск лу
чом большой интенсивности, слой 
нагревается до температуры Кюри 
(около 150 градусов Цельсия) и на
магничивается в соответствии с по
лярностью магнита смещения. Ины
ми словами, этот участок будет 
соответствовать двоичной единице. 
Таким образом, при переключении 
мощности лазера, запись данных мо
жет происходить за один проход. 

Единственная схема прямой (одно
проходной) записи, реализованная на 
сегодня, — это технология изменения 
фазового состояния, используемая в 
накопителе фирмы Matsushita. Но при 
таком обилии перспективных техно
логий победителя называть еще рано. 

доступа составляет 107,5 мс, а 
Maxoptix (Таити) опережает конку
рентов с чемпионским временем — 
всего 48,6 мс. Более высокая ско
рость вращения у дисковода Sony 
(2400 об/мин) в сравнении со скоро
стью вращения механики Maxoptix 
(2200 об/мин) и Ricoh (1800 об/мин) 
обусловливает некоторое его преиму
щество с точки зрения общей произ
водительности. 

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Несмотря на то, что производитель
ность системы в определенной степе
ни зависит от типа используемого 
дисковода, существует множество 
других факторов, влияющих на ха
рактеристики накопителя (см. табли
цу спецификаций). Само собой разу
меется, что одна и та же электроника 
в сочетании с различными типами 
механизмов будет обеспечивать раз
ную производительность. 

Законченная подсистема включает 
в свой состав механизм дисковода, 
интерфейс, состоящий из SCSI-конт
роллера и программного обеспечения, 
и МО-кассету. Контроллер в сочета
нии с механикой играют здесь наибо
лее важную роль. Например, 16-раз
рядный контроллер обеспечит более 
высокую производительность, чем 8-
разрядный. Далеко не все фирмы, 
продающие МО-накопители, предла
гают подсистемы, содержащие пол
ный набор комплектующих, однако, 
как уже упоминалось, в этой статье 
мы рассматриваем только закончен
ные изделия (и, кстати, их цены). 
Отдельно представлен перечень про
давцов, предлагающих МО-подсисте
мы по частям. 

Таблица спецификаций содержит 
разнообразную информацию об ин
терфейсах. Здесь есть и сведения о 
производителе SCSI-адаптера, и тип 
адаптера (8- или 16-бит), и список 
утилит, включенных в пакет интер
фейса, с указанием производителей 
программного обеспечения. В таблице 
вы встретите такие знакомые назва
ния, как Adaptec, Corel и Western 
Digital. 

Все подсистемы комплектуются 
утилитами форматирования низкого 
уровня, которые позволяют подгото
вить новую кассету к работе. Однако 
на том сходство между ними и закан
чивается. Некоторые подсистемы по
зволяют создавать только одну логи
ческую область на диске, заставляя 
пользователя работать с 300-Мбайт 
логическим диском независимо от то
го, устраивает это его или нет. Если 
вы предпочитаете разбивать большие 
диски на меньшие логические обла
сти, скажем, по 100 Мбайт каждая, 
вам, разумеется, больше подойдет 
подсистема, позволяющая создавать 
множественные логические устройст
ва (с помощью ее собственного про
граммного обеспечения или утилиты 
FDISK DOS). 
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С другой стороны, если вы исполь
зуете DOS 3.x, ограничивающий раз
мер логического диска до 32 Мбайт, у 
вас могут возникнуть проблемы, свя
занные с появлением слишком боль
шого количества логических дисков. 
Некоторые из накопителей предлага
ют специальные утилиты для созда
ния в среде DOS 3.x логических дис
ков большего размера, вплоть до 
полного объема МО-диска. Можно 

также использовать Compaq DOS3.31, 
который позволяет создавать логиче
ские диски размером до 300 Мбайт 
(как в DOS 4.01), но в этом случае 
следует помнить, что вашей МО-под
системе может потребоваться специ
альная программная поддержка. 

Если вы собираетесь использовать 
МО-накопитель для резервирования 

жесткого диска, то, возможно, вы за
хотите приобрести систему, имею
щую специальный режим резервного 
копирования. Фирма Tecmar, к при
меру, предлагает специальный режим 
работы своего накопителя, называе
мый "виртуальным стримером". По
добные специальные режимы часто 
обеспечивают более быстрое резерв
ное копирование, чем, скажем, 
XCOPY, поскольку они не тратят 

• HammerDisk600S 
фирмы FWB 

• LaserVault 
фирмы Tecmar 

Магнитооптические накопители 
занимают пока еще полупустую 
нишу на сегодняшнем рынке. К 
моменту создания настоящего 
обзора на суд редакции были 
представлены 17 накопителей 
(между прочим, как минимум, 
еще 8 подсистем не были готовы 
вовремя). Это аппараты фирм 
Advanced Digital Information, IPS 
Technology, Mitsubishi, Panasonic, 
Sharp, Sumo Systems, TASS 
International и Tristar Technology. 
Причем практически все 
подсистемы (в состав которых 
должны были входить дисковод, 
контроллер, программное 
обеспечение и кассета) были 
настолько сырыми, что их вряд ли 
можно было пускать в серию. С 
учетом всего сказанного выше мы 
наметили в качестве победителей 
два аппарата - это LaserVault 
фирмы Tecmar и HammerDisk600S 
фирмы FWB. Особого упоминания 
заслуживает также накопитель 
ROS600 фирмы DynaTek. 

В настоящее время 
МО-накопители обладают 
возможностью произвольного 
доступа к файлам (как в жестких 
дисках), имеют большую емкость 
(в общем сравнимую с емкостью 
некоторых жестких дисков), и, 
конечно, не надо забывать об их 
замечательном свойстве 
сменяемости (вы можете вынуть 
диск из накопителя и унести его 
домой или запереть на ночь в 
сейф). Все эти особенности 
обеспечивают уникальные 
преимущества МО-дисков перед 
остальными устройствами 
внешней памяти. Например, в 
настольных издательских системах 
они незаменимы для хранения 
графических изображений. Они 
очень удобны в качестве 
вторичных накопителей (можно 
держать под рукой программы, 
время доступа к которым не 
слишком критично), а также для 
резервного копирования жестких 
дисков. Однако, судя по 
устройствам, представленным в 
обзоре, большинство 
МО-подсистем пока еще страдают 
откровенно слабым дизайном. 

Заметим, что сегодня на рынке 
существуют лишь три основных 
производителя механизмов для 
оптических накопителей с 
возможностью перезаписи - это 
фирмы Sony, Ricoh и Maxoptix. 
Кроме того, в числе наших 
требований к отобранным 
подсистемам было их 
соответствие стандартам ISO и 
ANSI для 133-мм оптических 
накопителей. И, тем не менее, в 
большинстве случаев вам вряд ли 
удастся использовать один и тот 
же диск для работы на двух 
разных устройствах. Поэтому, 
если вам необходимы несколько 
МО-накопитёлей с 
гарантированной совместимостью, 
советуем покупать их у одного 
производителя. И, наконец, при 
выборе подходящего устройства 
обращайте внимание не столько 
на его цену и производительность, 
сколько на комплектность 
предлагаемой подсистемы и ее 
дополнительные возможности. 

Если у вас возникла 
потребность в МО-накопителе и к 
тому же есть деньги и 
необходимые знания, покупайте 
подсистему LaserVault фирмы 
Tecmar. Видимо, благодаря тому, 
что она относится к разряду 
наиболее дорогих (6885 долл.), 
она обеспечивает высокую 
производительность во всех 
режимах работы. Не менее важно 
и то, что она является наиболее 
полной, законченной, а также 
имеет множество дополнительных 
возможностей. Оснащенная 
специальным режимом 
резервного копирования и 
автоматически устанавливаемым 
программным обеспечением, 
LaserVault производит 
впечатление цельного изделия. 
Подсистема предлагает 
следующие дополнительные 
возможности: поддержка дисков 
с размером сектора 1024 байт, 
обмен данными между 
операционными системами DOS и 
Macintosh, а также управление 
несколькими операционными 
системами с одного диска. Если 
вас устраивает цена, подсистема 
LaserVault - достойная покупка. 

Другое устройство, выделенное 
нами в разряд лучших, — это 
накопитель HammerDisk600S 
фирмы FWB. Превосходя 
подсистему LaserVault по общей 

производительности, он несколько 
беднее оснащен необходимыми 
принадлежностями и не имеет 
таких широких возможностей. 
Цена накопителя составляет 
6085 долл., и, безусловно, он 
этих денег стоит. Быстрый 
дисковод с хорошим набором 
программных утилит (отсутствует 
утилита, подобная LaserBack для 
накопителя LaserVault), 
HammerDisk600S не обеспечивает 
лишь одной возможности, 
доступной LaserVault. Речь идет о 
поддержке секторов размером 
1024 байт. Если вы можете 
обойтись без расширенных 
возможностей LaserVault и хотите 
получить небольшой выигрыш в 
скорости, накопитель 
HammerDisk600S станет для вас 
наилучшим выбором. 

Аппарат ROS600 фирмы 
DynaTek заслуживает особого 
упоминания. Несмотря на то, что 
это самая дешевая подсистема из 
всех рассмотренных (3245 доля), 
она на удивление хорошо 
скомпонована. Здесь не 
предусмотрены возможности 
обмена данными между разными 
компьютерными платформами и 
поддержки множественных 
операционных систем на одном 
диске (к тому же накопитель 
имеет среднюю 
производительность), но простая 
начальная установка в сочетании 
с набором превосходных утилит и 
способностью форматирования 
дисков с размером сектора 
1024 байт поднимают подсистему 
DynaTek на уровень наиболее 
конкурентоспособных. 

Последний накопитель, 
достойный упоминания, - это 
подсистема W6501 фирмы 
N/Hance, являющая собой яркий 
пример сочетания тех 
крайностей, которые типичны для 
сегодняшнего состояния 
МО-индустрии. W6501 обладает 
уникальным и очень мощным 
механизмом, доказавшим свое 
превосходство над остальными в 
большинстве важнейших тестов. 
Но из-за конструктивных 
недостатков подсистема 
полностью не прошла один из 
тестов. Кстати, большинство 
рассмотренных накопителей 
обнаруживают крайне 
неравномерные результаты при 
тестировании. 
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время на обновление таблицы разме
щения файлов, правда, они могут 
конфликтовать с возможностью про
извольного доступа к файлам, и вы 
не сможете воспользоваться своими 
данными, пока не восстановите их на 
жестком диске. 

Имейте также в виду, что некото
рые подсистемы сопровождаются та
кими дополнительными удобствами, 
как например, возможность загрузки 
компьютера с МО-дисковода или 
форматирование в фоновом режиме, 
что позволяет производить разметку 
новой кассеты, не останавливая рабо
ту всей системы. Фоновое формати
рование не слишком важно для под
систем, способных быстро 
справляться с такой задачей, но оно 
может быть очень полезным для на
копителей с циклом форматирования 
20 — 40 минут. 

Еще одна представляющая инте
рес дополнительная возможность — 
это способность МО-накопителей 
перемещать данные между разными 
компьютерными платформами. На
пример, режим резервного копиро
вания накопителя Tecmar обеспечи
вает обмен данными между 
системами PC и Мае. 

СТАНДАРТЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ 
Как это часто случается с новыми 
технологиями, первые МО-накопите
ли были, большей частью, не совме
стимы друг с другом, несмотря на на
личие двух стандартов. 

Отсутствие совместимости не при
чинит особых неудобств, если вы со
бираетесь использовать все свои дис
ки только на одном компьютере. Но 
сам факт, что МО-диски обладают 
способностью сменяемости, предпола
гает возможность их использования с 
разными накопителями. В идеале 
МО-накопители должны позволять 
вам обмениваться кассетами так же 
просто, как это делается с помощью 
флоппи-дисков, но тут требуется вве
дение единого стандарта. 

Приемлемые стандарты были 
предложены ISO и ANSI, но, к сожа
лению, они все еще не введены по
всеместно. Важно то, что между ними 
есть одно существенное различие. 

Стандарт ISO разрешает использо
вание любой из двух несовместимых 
схем форматирования: CCS 
(continuous composite servo — непре
рывное комбинированное слежение) 
и SS (sampled servo — шаблонное 
слежение). В настоящее время фор
мат CCS значительно более популя
рен, чем SS, отчасти из-за того, что 
он первым появился на рынке. Здесь 
играет роль и тот факт, что CCS — 
единственный формат, разрешенный 
стандартом ANSI. Поэтому любой 
ANSI-совместимый накопитель будет 
совместим с ISO, в то время как на
копитель, отвечающий стандарту 
ISO, может быть несовместим с 
ANSI. 

Поскольку в настоящее время 
формат CCS наиболее популярен, и 
только CCS-накопители могут быть 
совместимы с обоими стандартами 
(ANSI и ISO), мы сфокусируем наше 
внимание на 133-мм МО-накопите
лях, использующих формат ANSI. 
Следует иметь в виду, что привер
женцы SS-подхода утверждают, что 
он превосходит вариант CCS. Совре
менные отношения между CCS и SS-
форматами напоминают битву между 
видеоформатами VHS и Betamax, 
правда, сейчас еще слишком рано 
предсказывать победителя. Пока 
нужно лишь помнить о том, что CCS 
и SS — это два несовместимых фор
мата, и если вам необходимо перено
сить данные на МО-кассете между 
двумя системами, приобретайте нако
пители одного типа. 

РАЗМЕР СЕКТОРА 

К сожалению, различия в схемах 
форматирования — не единственная 
проблема взаимозаменяемости. Раз
мер сектора на диске представляет 
собой еще одно узкое место. Стан
дарты ISO и ANSI определяют два 
варианта форматирования МО-дис
ков — с размером сектора 512 байт 
или 1024 байт. Главное преимущест
во использования 1024-байт секторов 
состоит в их несколько большей ем
кости — 325 Мбайт на сторону — по 
сравнению с 300 мегабайтами при 
размере сектора 512 байт. Правда, 
если ваши данные организованы как 
множество маленьких файлов, выиг
ранные при форматировании мега
байты могут быть потеряны. К тому 
же, поскольку нормальная длина сек
тора в DOS составляет 512 байт, для 
дисков с таким форматом легче пи
сать драйверы. 

Механизмы всех МО-систем, фи
гурирующих в данном обзоре, позво
ляют записывать на диск и читать с 
диска секторы любого размера. Одна
ко большинство устройств этого не 
допускают. Из 17 МО-накопителей 
12 поддерживают диски с размером 
сектора 512 байт. Остальные пять 
подсистем, созданные фирмами 
Advanced Storage Concepts, Applied 
Programming, Dynatek, N/hance и 
Tecmar, позволяют работать с двумя 
форматами. Возможность работы с 
двумя форматами, очевидно, имеет 
преимущество с точки зрения совме
стимости. Тем не менее, диски с дли
ной сектора 512 байт являются как 
бы стандартом для всех рассматрива
емых накопителей. 

Интересно, что ни одна из пяти 
подсистем, допускающих использо
вание двух размеров сектора, при 
тестировании не показала сущест
венного выигрыша одного формата 
по сравнению с другим. При выпол
нении любого теста одни системы 

работали лучше при длине сектора 
1024 байт, другие — при длине сек
тора 512 байт. Поэтому для каждого 
конкретного МО-накопителя разни
ца в быстродействии при использо
вании двух форматов может ока
заться от пренебрежимо малой до 
значительной. 

Даже если ограничить рамки обзо
ра подсистем стандартами ISO и 
ANSI и длиной сектора 512 байт, 
нельзя не упомянуть о проблемах, 
связанных с совместимостью. В стан
дартах ISO и ANSI строго определен 
только физический, но не логический 
формат записи. Гарантию совмести
мости в какой-то мере может дать то, 
что для управления устройствами ис
пользуются одни и те же программ
ные средства (см. таблицу "Магнито
оптические подсистемы: основные 
характеристики " ) . 

Пытаясь обеспечить совмести
мость, ANSI разрабатывает стандарт 
логического формата, который будет 
использован как для уже существую
щих, так и для проектируемых МО-
систем. Это значит, что, покупая се
годня МО-кассету диаметром 133 мм, 
можно не очень беспокоиться о том, 
что она устареет в ближайшем буду
щем (хотя, вероятно, через некоторое 
время вам понадобится новый драй
вер) . Что же касается дисков диамет
ром 89 мм, для них стандарт физиче
ского формата еще только 
обсуждается. 

Следующая нестандартная харак
теристика, которую необходимо отме
тить, — это функция привилегиро
ванной записи, позволяющая 
увеличить емкость диска в системе 
Maxoptix до 500 Мбайт и больше 
(имеется в виду одна сторона!). Дело 
в том, что в стандартах ISO и ANSI 
используется техника записи с посто
янной угловой скоростью (CAV). В 
накопителе Maxoptix кроме этого ва
рианта записи, предназначенного для 
дисков стандарта ISO, можно исполь
зовать технику с зонной постоянной 
угловой скоростью (Z-CAV), позво
ляющую заметно увеличить емкость 
внешних, более длинных дорожек, и, 
таким образом, более рационально 
использовать рабочую поверхность 
диска. Возможность записи большего 
объема информации — очевидное 
преимущество техники Z-CAV, хотя 
и дается оно ценой отказа от стан
дартного формата записи. Фирма 
Maxoptix сейчас прилагает макси
мальные усилия, чтобы установить 
стандарты на запись с использовани
ем техники Z-CAV. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ГИГАБАЙТОВ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ ДОЛЛАРОВ 
Несмотря на противоречия, которыми 
богата всякая новая технология, бу
дущее МО-дисков выглядит вполне 
безоблачным. Эдвард Ротшильд из 
фирмы San Francisco's Rotshild Con
sultants Inc. следит за развитием оп-
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тройства: цены неуклонно падают, а 
характеристики улучшаются. 

Область применения МО-дисков 
еще довольно узка. Если вам необхо
дим накопитель большой емкости с 
произвольным доступом или если ва
ши резервные копии должны обла
дать возможностью выбора произ
вольного файла, МО-диск — это как 
раз то, что нужно. Вам остается 
только сделать правильный выбор из 
17 рассмотренных здесь систем. 

ФИРМА FWB 

Система 
HammerDisk 600S 
Уинн Л. Рош 

Благодаря простоте установки и "тес
ному сотрудничеству" с DOS, 
HammerDisk 600S фирмы FWB стал 
оптимальным вариантом для пользо
вателя, не требующего от устройства 
высокого быстродействия. Подсисте-

Рассматриваемые здесь 17 МО-подсистем 
представляют собой внешние устройства 
с интерфейсом SCSI. Все они 
совместимы со стандартом ISO/ANSI для 
оптических дисков диаметром 133 мм. В 
каждом случае мы указываем цену 
полного комплекта. 
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тической технологии с 1974 г. Он 
предполагает, что к концу этого де
сятилетия емкость оптических кас
сет увеличится в 30 раз и достигнет 
10 Гбайт на одной стороне при диа
метре диска 133 мм. Он также счи
тает, что благодаря увеличению 
объема производства стоимость на
копителей в течение следующих 
двух лет упадет ниже уровня 2000 
долл. Цены на кассеты ожидает та 
же участь (сейчас они составляют 
от 150 до 250 долл.). 

Что касается самого ближайшего 
будущего, то большинство обозрева
телей полагает, что 89-мм оптиче
ские диски станут сенсацией 1991 г. 
Пока ISO и ANSI еще только разра
батывают соответствующий стандарт 
записи, по крайней мере три фирмы 
— Sharp, Ocean Technologies и 
Pinnacle — объявили о начале произ
водства или уже приступили к произ
водству кассет диаметром 89 мм ем
костью по 125 Мбайт на каждой 
стороне. Ротшильд предполагает, что 
уже в этом году 89-мм оптические 

диски начнут выпускать компании 
Panasonic, Ricoh, Sony, а может быть, 
и кто-нибудь еще. Итак, если сейчас 
МО-накопители вас не очень интере
суют, есть шанс, что скоро вы все 
равно станете обладателем такого ус-

Изделия перечислены в порядке убывания цен. 
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му стоимостью 6085 долл. (вторую по 
цене среди всех рассмотренных) нужно 
покупать по частям: накопитель фир
мы Sony стоимостью 5495 долл. со 
средним временем доступа 107,5 мсек, 
управляющий адаптер за 295 долл. и 
кассета за 295 долл. вместе составляют 
6085 долл. HammerDisk 600S требует 
минимума операций при установке, но 
по сравнению с другими устройствами 
этого класса ей немного не хватает бы
стродействия. 

Фирма FWB ориентируется в ос
новном на рынок компьютеров Apple. 
Поэтому система HammerDisk 600S 
сопровождается множеством про
грамм для Macintosh. Установка уст
ройства на IBM PC предполагает ис
пользование управляющего 
контроллера IN-200 фирмы Always 
Technology, собранного на микросхе
мах Xilinx. Эту плату фирма настра
ивает при сборке, так что пользова
телю остается только вставить ее в 
слот и начать работать. Диски, за
писанные на HammerDisk 600S в 
DOS, читаются на Macintosh, и нао-

борот. Существуют также версии для 
работы в OS/2, Unix и Novell. 

Все программное обеспечение, не
обходимое для работы подсистемы, 
прошито во встроенном ПЗУ. При 
помощи переключателей DIP на пла
те адаптера для нестандартных PC 
можно выбрать альтернативный ад
рес BIOS (отличный от С800М. 

Дисковод размерами 12,0 5x24, 1 
х24,75 см соединяется с 25-контакт
ным разъемом на плате адаптера при 
помощи кабеля длиной 51 см, постав
ляемого фирмой FWB. В системе 
HammerDisk 600S есть два 50-контак
тных SCSI-разъема и внешние за
глушки, которые поставляются вме
сте с системой. 

После установки, которая состоит 
лишь в подсоединении кабеля, заглу
шек и в перезагрузке компьютера, на 
его экране возникает сообщение о 
том, что в вашей вычислительной си
стеме появилось новое периферийное 
устройство. 

Как и стандартные диски DOS, оп
тические кассеты нужно подготовить 
к работе утилитами FDISK и 
FORMAT. Форматирование при дли
не сектора 512 байт занимает срав
нительно мало времени — около 10 
мин. Система не поддерживает 
секторы длиной 1024 байт. 

После форматирования Hammer 
Disk 600S можно использовать как 
обычный накопитель. С него даже 
можно загружаться, если при помощи 
опции /S скопировать системные 
файлы. Управляющий адаптер имеет 
режим работы системного контролле
ра флоппи-дисков. 

Результаты, показанные Hammer 
Disk 600S' при тестировании под уп
равлением DOS, одни из лучших. 
Время доступа к файлу и время до
ступа к диску — в первой пятерке, 
характеристики в тесте с XCOPY то
же вполне приличные. 

Единственным недостатком 
HammerDisk 600S можно считать вы
сокую цену. Но, принимая во внима
ние хорошие характеристики, следует 
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первое место в тесте доступа к 
диску и вторые места в тестах 
доступа к файлам (большие 
записи) и копирования с помощью 
XCOPY с винчестера на МО-диск. 
Эти результаты показывают, что 
более высокая скорость вращения 
механизма Maxopix ускоряет 
двухпроходную запись. В двух 
самых важных тестах наилучшие 
результаты показал 
МО-накопитель фирмы N/Hance. В 
устройстве W6501 фирмы 
N/Hance используется механизм 
фирмы Sony, а также применен 
драйвер, который осуществляет 
параллельный доступ к файлам и 
существенно улучшает 
характеристики системы, 
особенно при записи данных на 
МО-диск. Однако при чтении это 
преимущество теряется, так как в 
этом случае параллельный доступ 
только замедляет передачу 
данных (это замедление 
несущественно, если диск 
используется для 
архивирования). Кроме того, для 
модели W6501 фирмы N/Hance не 
удалось измерить время доступа 
к диску, потому что неправильно 
обрабатывалось прерывание 25п. 

• Результаты тестирования доступа к 
файлам (малые записи) зависят от 
скорости работы механики накопи
теля, быстродействия контроллера 
и шины данных. Тестирование вы
полняется без программного кэши
рования диска. Лучшие результаты 
показывают программы, работаю
щие с малыми блоками данных. 

• Результаты тестирования доступа к 
файлам (большие записи) зависят 
от скорости работы механики нако
пителя, быстродействия контролле
ра и шины данных. В этом тесте 
сводится к минимуму влияние не
большой аппаратной кэш-памяти. 
Тестирование выполняется без про
граммного кэширования диска. 
Лучшие результаты получаются при 
загрузке больших файлов. 

Ш Тест доступа к диску использует 
прерывание 21h DOS для прямой 
записи информации в 1000 случай
но выбранных секторов. Этот тест 
должен работать с любым устройст
вом, которое DOS распознает как 
диск. Он позволяет получить сред
нее время обращения к сектору. 

• В тесте "ХСОРУ с Винчестера на 
МО-диск" измеряется время, кото
рое требуется программе XCOPY с 
ключом /S для копирования файло
вой системы размером 115 Мбайт на 
чистый отформатированный МО-
диск. Эта процедура может приме
няться для архивирования жесткого 
диска на МО-накопитель. 

• В тесте "XCOPY с МО-диска на Вин
честер" измеряется время, которое 
требуется программе XCOPY с клю
чом /S для копирования файловой 
системы размером 115 Мбайт с МО 
на чистый отформатированный жес
ткий диск. Эта процедура может 
применяться для восстановления 
данных МО на жесткий диск. 

Из-за этого использование любой 
программы, запрашивающей 
специфическую информацию о 
диске (например, число байтов 
или дорожек в секторе или число 
секторов), с этим устройством 
проблематично. Таким образом, 
можно сделать заключение, что, 
хотя механизм и является 
важным фактором, влияющим на 
быстродействие МО-устройства, 
не менее важны характеристики 
драйвера. Необходимо 
отметить, что мы убрали строку 
SHARE из файла AUTOEXEC.BAT, 
когда тестировали систему 
REO-650 фирмы Pinnacle с 
помощью XCOPY. Программа 
SHARE позволяет старым 
версиям DOS работать с 
разделами диска более 32 
Мбайт. Нам не удалось 
скопировать информацию с 
устройства Pinnacle на жесткий 
диск, когда программа SHARE 
находилась в памяти: система 
зависала при попытке 
копирования файла размером 
более 1 Мбайт. Звонки в фирму 
не прояснили ситуацию. Когда 
SHARE убрали, утилита XCOPY 
выполнялась без проблем. 

сделать заключение, что система 
HammerDisk 600S фирмы FWB пред
назначена для тех, кто заплатит не
много больше, чтобы снизить вероят
ность конфликтов и повысить 
быстродействие. 

ФИРМАTECMAR 

Устройство LaserVault 
М. Дэвид Стоун 

Устройство LaserVault оправдывает 
ожидания, связанные с репутацией 
фирмы Tecmar, чьи накопители на 
магнитной ленте можно назвать бе
зупречными. LaserVault построен на 
основе дискового механизма фирмы 
Sony со средним временем доступа 
107,5 мсек и оснащен аппаратным и 
программным обеспечением, необхо
димым для использования его в каче
стве виртуального накопителя на 
магнитной ленте. Это обстоятельство, 
а также высокие показатели при тес
тировании позволяют считать, что он 
стоит денег, которые за него просит 
фирма. (6885 долл. — самая высокая 
цена, упоминающаяся в обзоре.) Что 
касается тестирования, то LaserVault 
по всем характеристикам оказался "в 
середине турнирной таблицы" или 
чуть выше. Пакет позволяет поддер
живать секторы длиной 1024 байт. 
После форматирования с большими 
размерами сектора, результаты ока
зались лучше в одних тестах и хуже 
в других. Например, при записи по
средством XCOPY с винчестера на 
МО-диск при длине сектора 1024 
байт результаты были хуже, а при 
выполнении обратной операции — 
намного лучше, чем при длине секто
ра 512 байт. Однако, при сравнении с 
остальными накопителями результа
ты, показанные LaserVault, оказались 
несколько выше, независимо от того, 
какой формат записи данных исполь
зовался. Многие конкуренты показа
ли лучшие результаты в одних тестах 
и худшие в других, но LaserVault не 
таков. Его стабильные показатели и 
высокая надежность оправдывают 
высокую цену. Тестируемая система 
была оснащена 16-разрядной платой 
с интерфейсом SCSI и кабелем; фир
ма Tecmar за 795 долл. предлагает 
набор программных и аппаратных 
средств для подключения накопителя 
к компьютерам с микроканальной ар
хитектурой, а также набор средств 
для подключения к Macintosh за 295 
долл. Максимальная емкость диска с 
длиной сектора 1024 байт — 325 
Мбайт на одной стороне (что соот
ветствует стандарту), а максималь
ный размер раздела — 310 Мбайт. 
Возможна поставка дополнительного 
программного обеспечения для сете-
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APT Odessa ROS-3250EIS 
Фирма-изготовитель: Applied 
Programming Technologies 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой — 3995 долл.; 
дополнительная кассета - 225 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.2 или 
более поздняя версия, ОЗУ 512 
Кбайт 

Система построена на базе 
механизма фирмы Sony; низкая 
цена, скромные характеристики и 
странный драйвер, не полностью 
совместимый с DOS. 

Consan R S 6 0 0 / N 
Фирма-изготовитель: Consan Inc. 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой - 3495 долл.; 
дополнительная кассета — 155 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 2.0 или 
более поздняя версия, ОЗУ 640 
Кбайт 

Эта недорогая система 
соответствует стандарту DOS и 
построена на микропроцессоре Intel 
80С188, но при ее установке 
возникают проблемы, а показатели 
невысокие. 

Pinnacle R E O - 6 5 0 
Фирма-изготовитель: Pinnacle 
Micro Inc. 
Цена: с набором кабелей — 5239 
долл.; дополнительная кассета — 
249 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.2 или 
более поздняя версия, ОЗУ 512 
Кбайт 

Система базируется на 
механизме фирмы Sony. Цена и 
показатели — средние. 
Единственная особенность — 
несовместимость с утилитой SHARE. 

DynaTek R O S 6 0 0 
Фирма-изготовитель: DynaTek 
Automation Systems Inc. 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой — 3245 долл.; 
дополнительная кассета — 225 
долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 2.x или 
более поздняя версия, ОЗУ 256 
Кбайт 

Накопитель построен на базе 
механизма фирмы Ricoh и является 
самым дешевым из 
рассматриваемых здесь. 
Прилагаемые утилиты с развитой 
системой меню делают установку 
очень простой. Однако при 
тестировании характеристики 
устройства оказались ниже 
среднего уровня. 

Relax Optical 6 0 0 Plus 
Фирма-изготовитель: Relax 
Technology Inc. 
Цена: с набором кабелей - 3377 
долл.; дополнительная кассета — 
200 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.3 или 
более поздняя версия, ОЗУ 512 
Кбайт 

Система Optical 600 Plus 
построена на базе механизма 
Ricoh. Ее достоинства — невысокая 
цена и простота установки — не 
перекрывают недостатков: низкой 
производительности и 
затрудненности адаптации к 
различным аппаратным 
конфигурациям. 

Optima Concorde 6 0 0 M O 
Фирма-изготовитель: Optima 
Technology Corp. 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой - 5590 долл.; 
дополнительная кассета - 395 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.2 или 
более поздняя версия, ОЗУ 512 
Кбайт 

Система построена на базе 
механизма фирмы Sony. Сочетает 
средние характеристики с хорошим 
обслуживанием. Цена выше 
средней. 

M i c r o N e t SB-SMO/DOS 
Фирма-изготовитель: MicroNet 
Technology Inc. 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой — 5479 долл.; 
дополнительная кассета - 279 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 2.x или 
более поздняя версия, ОЗУ 512 
Кбайт 

Дорогая система, построенная 
на механизме фирмы Sony, 
поставляется с качественным 
программным обеспечением и 
микропроцессором, 
оптимизирующим многозадачный 
режим SCSI, но результаты работы 
непредсказуемы. 

N / H a n c e W 6 5 0 1 
Фирма-изготовитель: N/Hance 
Systems Inc. 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой - 5450 долл.; 
дополнительная кассета - 250 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.0 или 
более поздняя версия, ОЗУ 640 
Кбайт 

Система построена на базе 
механизма фирмы Sony и 
укомплектована мощным 
драйвером, который позволяет ей 
занимать первые места в самых 
важных тестах. К сожалению, этот 
драйвер в ряде случаев 
несовместим с DOS, а это может 
доставить неприятности 
неподготовленному пользователю. 

Xyxis XY 6 0 0 R W 
Фирма-изготовитель: Xyxis Corp. 
Цена: с набором кабелей — 4995 
долл.; дополнительная кассета -
200 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.3 или 
более поздняя версия, ОЗУ 512 Кбайт 

Фирма Xyxis подчеркивает свою 
специализацию — оптические 
накопители, но для ее системы, 
базирующейся на механизме фирмы 
Ricoh, характерны высокая цена и 
характеристики ниже среднего уровня 

PLI Peripheral Infinity Optical 
Фирма-изготовитель: Peripheral 
Land Inc. 
Цена: с набором кабелей -
4799долл.; дополнительная кассета 
- 299 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.3 или 
более поздняя версия, ОЗУ 512 
Кбайт 

Система базируется на 
механизме фирмы Sony. При 
средней цене она ориентирована в 
основном на компьютеры 
Macintosh, но, если установить ее с 
правильными опциями, она может 
достаточно хорошо работать и в 
комплексе с PC. 

P r o c o m M E O D 6 5 0 / E 
Фирма-изготовитель: Procom 
Technology Inc. 
Цена: с набором кабелей - 5294 
долл.; дополнительная кассета -
295 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 2.0 
или более поздняя версия, ОЗУ 
640 Кбайт 

Система построена на 
механизме фирмы Sony. 
Благодаря поставляемой утилите 
DynoBoot она может стать 
полезным дополнением к 
существующей периферии с 
интерфейсом SCSI. Цена и 
характеристики - средние. 

ASC MO-SS 
Фирма-изготовитель: Advanced 
Storage Concepts Inc. 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой - 5595 долл.; 
дополнительная кассета — 300 
долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.3 
или более поздняя версия, ОЗУ 
640 Кбайт 

Единственная система, в 
которой используется механизм 
фирмы Maxoptix, показала 
отличные результаты, хотя 
компоновка узлов оставляет 
желать лучшего. 

SST S t o r a g e S t a k I I 
Фирма-изготовитель: Specialized 
Systems Technology Inc. 
Цена: с набором кабелей — 4422 
долл.; дополнительная кассета -
165 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.3 
или более поздняя версия, ОЗУ 
512 Кбайт 

Специализация фирмы SST -
недорогие внешние накопители. К 
сожалению, эта система, 
построенная на механизме фирмы 
Ricoh, показала характеристики 
"в конце турнирной таблицы". 

SD LaserStor Erasable 
Optical 650 MB 
Фирма-изготовитель: Storage 
Dimensions Inc. 
Цена: с набором кабелей - 5295 
долл.; дополнительная кассета -
255 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.x 
или более поздняя версия, ОЗУ 
512 Кбайт 

Характеристики не блестящие, 
цена — высокая, документация -
невразумительная, общая оценка 
— низкая. 

OCEAN T i d a l w a v e 6 5 0 
Фирма-изготовитель: OCEAN 
Microsystems Inc. 
Цена: с набором кабелей и 
кассетой - 4495 долл.; 
дополнительная кассета - 249 
долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.3 
или более поздняя версия, ОЗУ 
512 Кбайт 

Система основана на 
механизме фирмы Sony. При 
умеренной цене она обладает 
весьма хорошими 
характеристиками. Вместе с 
системой поставляется 
небольшой, немного капризный 
драйвер. 
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Многофункциональные накопители сочетают преимущества двух подходов 

Многофункциональные накопите
ли наступают на пятки оптиче
ским устройствам с многократ
ной перезаписью. Многофункци
ональный накопитель — это уст
ройство, которое, в зависимости 
от того, какой тип диска вы ис
пользуете, может работать в ре
жимах как однократной записи, 
так и с перезаписью. На первый 
взгляд, такой аппарат не заслу
живает отдельного разговора, но 
на самом деле это сильный пре
тендент на лидерства на буду
щем рынке оптических уст
ройств. Цена многофункцио
нального накопителя лишь не на
много превышает цену системы 
с возможностью перезаписи, на
пример, многофункциональный 
накопитель Е511 фирмы Sony 
стоит 4895 долл., а цена нако
пителя Е501 с возможностью пе
резаписи — 4650 долл., в то 
время, как стоимость устройства 
с однократной записью колеб
лется в пределах от 2000 долл. 
до 4000 долл. Очевидно, имеет 
смысл купить многофункцио
нальный накопитель, даже если 
вы не уверены, что будете ис
пользовать оба его режима. 
Сейчас фирмы, производящие 
многофункциональные накопите
ли, разделились на три лагеря. 
В первом, куда входят Hewlett-
Packard и Sony, магнитооптиче
ские диски предпочитают ис
пользовать и в том и в другом 
режимах. Во втором лагере, ко
торый возглавляет фирма 
Pioneer, для однократной записи 
используют диполимерные дис
ки, а для режима с перезаписью 
- МО-диски, поддерживающие 
различные форматы. В третьем, 
куда входит и Panasonic, для од
нократной записи, и для переза
писи используют диски, запи
санные по технологии, основан
ной на изменении фазового со
стояния рабочего слоя. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА ФИРМ 
HEWLETT-PACKARD И SONY 
Накопители фирм HP и Sony не 
были готовы к моменту, когда 
проводилось тестирование уст
ройств для настоящего обзора. 
Специалисты обеих фирм утвер
ждают, что в своих разработках 
они руководствуются стандарта
ми ISO и ANSI для дисков с воз
можностью перезаписи, но рас
пространяют их и на диски с од
нократной записью. Устройства 
работают как обычные МО-нако
пители, но в режиме однократ

ной записи они просто "отказы
ваются" стирать информацию. 
Ключевой момент здесь в нане
сении на диск, предназначенный 
для однократной записи, специ
ального идентифицирующего ко
да прямо в процессе его произ
водства. Дисковод распознает 
код и принимает решение о том, 
с каким диском он работает -
для однократной или многократ
ной записи. Правда, если вы 
вставите диск со специальным 
кодом в обычный накопитель, 
он выдаст сообщение об ошибке 
и откажется читать или записы
вать информацию. 

МО-НАКОПИТЕЛИ ФИРМЫ 
PIONEER 
Подход фирмы Pioneer к разра
ботке многофункциональных на
копителей, кроме нее самой 
(компания Pioneer не смогла 
предоставить нам устройство 
для тестирования к моменту на
писания обзора), разделяют 
фирмы Laser Magnetic Storage 
International (устройство LMSI 
LD520-602 стоимостью 3700 
долл.) и TenX Technology (уст
ройство TenX OptiXchange сто
имостью 5995 долл.). Эти нако
пители используют для одно
кратной записи диполимерные 
диски, а также МО-диски с мно
гократной записью. (Кроме того, 
версия LMSI может использовать 
диски для однократной записи, 
соответствующие стандарту 

ANSI.) Однако применяемые 
здесь МО-диски не совместимы 
с дисками стандарта ANSI. Фир
ма Pioneer использует альтерна
тивный формат ISQ, называемый 
sampled servo (SS), и, кстати, 
утверждает, что формат SS 
превосходит в техническом отно
шении CCS, так как приводит к 
более высокой плотности записи 
и позволяет существенно облег
чить головки накопителя. В ре
зультате емкость диска получа
ется больше, а быстродействие 
— выше. Однако в наших тестах 
дисководы обеих фирм — как 
LMSI, так и TenX — показали ре
зультаты, свойственные средним 
CCS-накопителям. При копиро
вании 115 Мбайт информации с 
диска и на диск утилитой XCOPY 
оба накопителя показали быст
родействие ниже, чем большин
ство дисководов стандарта CCS 
(намного больше 40 мин. при 
копировании информации с жес
ткого диска и около 18 мин. для 
восстановления ее на диске). 
Интересно, что устройство LMSI 

LD520-602 с 8-разрядной платой 
фирмы Corel продемонстрирова
ло более высокое быстродейст
вие, чем устройство TenX 
OptiXchange с 16-разрядной пла
той фирмы Adaptec. 

НАКОПИТЕЛИ ФИРМЫ 
PANASONIC 
Третий подход к проблеме мно
гофункциональных накопителей 
состоит в использовании носи
телей, на которые информация 
записывается по технологии, 
основанной на изменении фазо
вого состояния как для дисков с 
однократной записью, так и для 
дисков с возможностью переза
писи. Подобные дисководы, в 
которых используются механиз
мы фирмы Matsushita, постав
ляют фирмы Panasonic и 
Reflection Systems. К моменту 
публикации обзора фирма Corel 
Systems также предполагает вы
пустить устройство, построен
ное на базе механизма 
Matsushita. Дисководы, осно
ванные на использовании изме
нения фазового состояния, -
первые коммерческие оптиче
ские накопители с возможно
стью перезаписи, в которых за
пись осуществляется за один 
проход. Действительно, в тес
тах копирования на оптический 
диск с помощью утилиты XCOPY 
оба устройства показали гораз
до лучшие результаты, чем 
большинство проверенных нами 
МО-накопителей (около 28 ми
нут на копирование 115 Мбайт с 
жесткого диска). Только систе
мы фирм N/Hance и Advanced 
Storage Concepts имеют резуль
таты того же порядка или более 
высокие. Короче говоря, нако
пители, использующие измене
ние фазового состояния, в 
среднем работают быстрее, чем 
МО-накопители, хотя и тут есть 
исключения. "Фазовые" накопи
тели, кроме того, показали со
вершенно различные результа
ты при копировании данных на 
диск. Система RF-7010 фирмы 
Reflection продемонстрировала 
только предпоследний резуль
тат (17 мин. 40 сек.), тогда как 
устройство фирмы Panasonic 
показало лучшее среди всех 
время — 13 мин. 40 сек. Такая 
разница в производительности 
говорит, что подходить к выбо
ру оптического накопителя не
обходимо исходя из всех его 
компонентов, включая SCSI-
контроллер и программное 
обеспечение. 

PC Magazine/USSR, №2/1991 



T e c m a r LaserVault 
Фирма-изготовитель: Tecmar Inc. 
Цена: с набором кабелей — 6885 
долл.; дополнительная кассета -
295 долл. 
Требуемые ресурсы: DOS 3.1 
или более поздняя версия, ОЗУ 
640 Кбайт 

Система построена на базе 
механизма фирмы Sony. Самая 
дорогая среди рассматриваемых, 
но показывает хорошие 
характеристики и предоставляет 
много возможностей пользователю 

вых операционных систем NetWare 
286 и NetWare 386 фирмы Novell, a 
также для нескольких версий Unix. 
Замечательная особенность Laser 

Vault — возможность создавать на 
одном диске разделы для разных опе
рационных систем. Сейчас в число 
этих систем входят DOS, Macintosh и 
AUX (хотя подразделы AUX можно 
создать только в разделе для 
Macintosh). Допускается также обмен 
данными между разделами DOS и 

Macintosh, осуществляемый через 
специальный обменный раздел. До
ступ к разделу производится с по
мощью программы LaserBack, кото
рая превращает МО-диск в 
виртуальный накопитель на ленте. 
Копирование данных с помощью ути
литы LaserBack происходит гораздо 
быстрее, чем посредством XCOPY. И 
поскольку обменный раздел доступен 
программе LaserBack как при работе 
с DOS, так и при работе с Macintosh, 
с помощью этой программы можно 
копировать и восстанавливать дан
ные в любой среде. 

Установить LaserVault несложно. 
Нужно вставить в разъем 16-разряд
ную плату AHA-1540B фирмы 
Adaptec, соединить накопитель и 
плату кабелем и вставить в накопи
тель сетевой шнур. Для установки 
программного обеспечения нужно 
скопировать на жесткий диск все 
файлы, включая два драйвера, общим 
объемом около 35 Кбайт. Затем про
грамма установки добавляет необхо

димые строки вида "DEVICE=..." в 
ваш файл CONFIG.SYS. В программе 
установки имеется возможность со
здать на МО-кассете один раздел для 
DOS, один обменный раздел или по
делить диск поровну между этими 
двумя разделами. Если вам нужно раз
бить диск более сложным образом, 
можно изначально определить необхо
димое количество разделов, либо потом 
добавить дополнительные разделы. Ру
ководство пользователя написано хоро
шо и содержит полную информацию о 
том, как нужно устанавливать устрой
ства с интерфейсом SCSI. Очевидно, 
LaserVault — одно из наиболее богатых 
возможностями устройств, представлен
ных в настоящем обзоре. Хорошие вре
менные характеристики, высокая ско
рость копирования при использовании 
программы LaserBack, возможность со
здавать на одном диске разделы для 
разных операционных систем, обмен 
данными между разделами, созданными 
в разных средах, — все это заслужива
ет особого внимания. Всех перечислен
ных удобств достаточно для оправдания 
высокой цены устройства. 

Совместное советско-американское предприятие 

Параграф 
представляет лучшие продукты года 

по самым низким в мире ценам 

Русский Парадокс 

Новый лидер баз данных - для всех программистов и 
пользователей 

Русский Парадокс включает самую последнюю 
версию лучшей в мире системы управления базами 
данных Paradox 3.51 корпорации Borland® и 
программу P3R СП ПараГраф®, обеспечивающую 
полную русификацию СУБД Paradox 3.51. 
Русский Парадокс поставляется с комплектом 
документации на английском и на русском языках. 
Владельцам Русского Парадокса предоставляется 
право на льготное получение новых версий СУБД 
Paradox и на обслуживание в режиме "hot-line". 
Русский Парадокс - это стандарт поставки СУБД 
Paradox 3.51 на советском рынке, утвержденный 
корпорацией Borland®. 
Русский Парадокс - это Ваш шанс перейти 
одновременно со всем миром на новый стандарт 
баз данных с отживающего dBase . 

Цена системы Русский Парадокс - 9900 рублей. 

РусскоеСлово 

Комплексное решение всех проблем при работе с 
русским текстом на персональном компьютере. 

РусскоеСлово включает популярнейший в мире 
текстовый процессор Microsoft® Word 5.0, 
поставляемый по лицензионному соглашению с 
корпорацией Microsoft®, пакет программ и 
комплект шрифтов СП ПараГраф®, 
обеспечивающих все необходимое для работы с 
русским текстом в среде данного текстового 
процессора. 

РусскоеСлово поставляется с полным комплектом 
документации, его владельцы могут пользоваться 
поддержкой в режиме "hot-line". 

Цена комплекса РусскоеСлово - 2990 рублей. 

Наш адрес: 103051, Москва, Петровский бульвар, 23. 

Телефоны: (095)-200-25-66; 924-17-81; 200-03-90. 

ФАКС: (095)-928-27-68 



Компьютер Toshiba 3200SXC 
с цветным ЖК-экраном 
Патрик Х о н е н 

Глядя на цветной жидко»' 
кристаллический VGA-дис
плей нового портативного 
компьютера модели 
T3200SXC компании 
Toshiba, специалист, навер
ное, подумал бы: "не иначе 
как активная матрица на 
базе тонкопленочных тран
зисторов". Простой же че
ловек восклинул бы: "Вот 
это да!". 

Действительно, цвета на 
экране выглядят яркими и 
насыщенными, изображение 
очень четкое. Если говорить 
кратко, то различия в качест
ве изображения между ЖК-
дисплеем компании Toshiba и 
обычным цветным VGA-мо
нитором отсутствуют. 

Однако высокое качество 
отразилось на цене компью
тера. Модель T3200SXC на 
базе 20-МГц процессора 
386SX с 1-Мбайт ОЗУ, 89-
мм НГМД емкостью 1,44 
Мбайт и 120-Мбайт НЖМД 
с временем доступа 19 мс 
стоит 7249 долл. Это на 
2850 долл. больше стоимо
сти портативного компью
тера Toshiba T3200SX, со
поставимого по всем пара
метрам, за исключением то
го, что в нем используются 
16-МГц процессор 386SX и 
газоразрядный VGA-дисп
лей. Кроме того, поскольку 
энергопотребление цветных 
ЖК-дисплеев довольно ве
лико, компания Toshiba 
приняла решение комплек
товать новым дисплеем ма
шины, питающиеся только 
от сети переменного тока. 

Основным поставщиком 
дисплея с размером по диа
гонали 26 см для компании 
Toshiba является фирма 
Display Technologies — со
вместное предприятие ком
пании Toshiba и японского 
отделения корпорации IBM. 
Видеосистема выполнена на 
базе комплекта ИС фирмы 
Paradise. 

Если в прошлом качество 
цветных ЖК-дисплеев вас 
не удовлетворяло, то это, 
возможно, из-за того, что 
они изготовлялись по тех-
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нологии пассивной матри
цы. В этой матрице для 
включения и выключения 
каждого ряда и столбца 
матрицы элементов изобра
жения (ЭИ) используется 
отдельный генератор запу
скающих импульсов. В ре
зультате на каждый ЭИ 
приходится лишь незначи
тельная часть времени, от
водимая на заряд всего ряда 
и столбца, и область управ
ляющих напряжений (диа
пазон яркостей), приходя
щаяся на один ЭИ, оказы
вается довольно малой. 

В дисплее на базе актив
ной матрицы для управле
ния каждым ЭИ использу
ется свой собственный 
транзистор; следовательно, 
на каждом ЭИ постоянно 
присутствует заряд. В ре
зультате изображение на 
экране оказывается сущест
венно ярче и контрастнее и 
не содержит полос и теней, 
характерных для дисплеев с 
пассивной матрицей. 

Еще одно достоинство 
нового дисплея состоит в 
том, что изображение на 
его экране хорошо видно 
под любым углом зрения — 
это немаловажно, если вы 
собираетесь использовать 
компьютер для показа де
монстрационной графики 
небольшим группам людей. 
В то же время наилучшее 
восприятие изображения на 
дисплее с пассивной матри
цей достигается только тог
да, когда вы смотрите на 
экран строго под прямым 
углом. 

Однако у дисплеев с ак
тивной матрицей есть и не
достаток — гораздо более 
высокая трудоемкость изго
товления. Для управления 
ЭИ красного, зеленого и 
синего свечения каждая ак
тивная матрица цветного 
VGA-дисплея должна вклю
чать в себя около одного 
миллиона транзисторов, 
расположенных в нужном 
порядке и с высокой точно
стью. Подобная технология 
оказывается дорогостоящей 
даже при изготовлении этих 
изделий на заводе, осна
щенном самым новейшим 
оборудованием. В результа

те цена на дисплеи с актив
ной матрицей колеблется в 
пределах от 2 до 3,5 тыс. 
долл. и больше. 

Подобно тому, как цвет
ной экран нового компью
тера изменил представле
ние о современной техноло
гии, габариты и масса моде
ли T3200SXC заставили по-
иному взглянуть на то, ка
ким должен быть портатив
ный компьютер. Новая мо
дель имеет высоту уже 112 
мм, ширину 371 мм, глуби
ну 396 мм и весит 7,8 кг. 
Компания Toshiba разумно 
распорядилась образовав
шимся за счет увеличения 
габаритов дополнительным 
пространством внутри кор
пуса компьютера и предус
мотрела большие возможно
сти расширения ресурсов, 
что позволяет использовать 
модель T3200SXC в качест
ве альтернативы настольно
му компьютеру. 

В корпусе новой машины 
может быть установлено 
ОЗУ емкостью до 13 Мбайт. 
В 16-разрядное гнездо рас
ширения полной длины мо
гут устанавливаться платы 
с шиной ISA, а второе гнез
до рассчитано под 8-разряд
ные платы половинной дли
ны с шиной ISA или платы, 

выпускаемые компанией 
Toshiba (например, плату 
адаптера сети Ethernet сто
имостью 559 долл.) Третье 
гнездо зарезервировано для 
специальной платы-модема 
со скоростью передачи дан
ных 2400 бит/с (279 долл.) 
Если требуется большее 

число гнезд расширения, то 
можно приобрести расши
рительное шасси производ
ства этой же компании, 
имеющее пять 8-разрядных 
гнезд. Шасси и соответст
вующая интерфейсная пла
та стоят 950 долл. 

Качество ЖК-дисплея 
таково, что вы, по всей ве
роятности, не захотите под
ключать к модели 
T3200SXC внешний мони
тор в случае использования 
этой машины в качестве 
настольной системы. Един
ственное, что может побу
дить приобрести внешний 
монитор, — это необходи
мость иметь более высокую 
разрешающую способность 
(разрешение встроенного 
ЖК-дисплея составляет 640 
х 480 ЭИ). Но в этом слу
чае вам также понадобится 
купить плату типа 
SuperVGA, поскольку встро
енный в компьютер VGA-
порт обеспечивает разреше
ние всего 640 х 480 ЭИ. 

Насколько интересен для 
пользователей цветной экран 
модели T3200SXC, настолько 
его габариты, цена и отсутст
вие батарейного питания не
привлекательны для тех, кому 
необходим портативный ком
пьютер в традиционном пони
мании этого слова. Однако 
как средство показа демонст
рационной графики при веде
нии деловых переговоров, а 
также как устройство, которое 
можно брать с собой на рабо
ту, машина T3200SXC имеет 
несомненные преимущества. 

Дисплей на базе 
активной матрицы 
тонкопленочных 
элементов 
в компьютере 
модели T3200SXC 
обеспечивает 
такое же высокое 
качество 
воспроизведения 
цветов, как и 
VGA-мониторы 
настольных 
компьютеров. 

Цена по каталогу: кон
фигурация с 1-Мбайт ОЗУ 
и 120-Мбайт жестким дис
ком — 7249 долл. 
Toshiba America 
Information Systems Inc., 
Computer Systems 
Division, 9740 Irvine 
Blvd., Irvine, CA 92718; 
800-457-7777. 
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Карманные модемы — от 
максимума возможного 
до минимума 
необходимого 
Карманный вариант 
модема Hayes 2400 
Кристофер Барр 

Карманный вариант модема 
фирмы Hayes на 24.00 
бит/с, подключаемого как 
внешнее устройство, не 
имеет такого широкого на
бора функций, как боль
шинство современных моде
мов, однако его появление 
на рынке карманных моде
мов можно считать вполне 
своевременным. 

Основное достоинство 
этого устройства — порта
тивность (масса всего 85 г) 
— является и его главным 
недостатком: нет места для 
установки элементов пита
ния. Модем получает пита
ние из последовательного 
порта и телефонной линии. 

Потребление мощности 
от батареи портативного 
компьютера минимально; 
питание из последователь
ного порта "используется" 
лишь командами AT, выда
ваемыми на модем. Все дру
гие функции модема "запи-
тываются" через гнездо RJ-
11; одним из недостатков 
такой конфигурации явля
ется то, что нельзя пользо
ваться акустическим соеди
нителем, и, кроме того, при 
подключении к некоторым 
цифровым сетям иногда не
возможно установить соеди
нение из-за отсутствия в 
них необходимого напряже
ния питания. 

Далее, модем не имеет 
звуковой индикации уста
новления соединения. Не 
имеет он и световых инди
каторов, а также встроен
ных средств компрессии 
данных и контроля ошибок. 

В карманном модеме 
Hayes 2400 все компактно. 
По размерам это устройство 
несколько меньше колоды 
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Портативный модем 
WorldPort 9600 
М. Дэвид Стоун 

Когда речь идет о компью
терах и иже с ними, "пор
тативный" часто означает, 
что для уменьшения разме
ров чем-то "все-таки при
шлось пожертвовать. Одна
ко этого не скажешь о мо
деме WorldPort 9600 — уст
ройстве на 9600 бит/с про
изводства фирмы Touchbase 
Systems. 

Это довольно-таки доро
гое устройство (899 долл.) 
имеет размеры всего 25 х 
125 х 70 мм, т. е. сравнимо 
с обычной аудиокассетой, 
только чуть-чуть толще. 

Такое малогабаритное 
исполнение (масса немного 

больше 200 г, включая 
встроенный звукогенератор) 
имеют многие модемы, вы
пускаемые фирмой 
Touchbase. 

Кроме совместимости на 
скоростях 9600 и 4800 
бит/с с рек. V.32 МККТТ, 
устройство также совмести
мо с рек. V.22bis на скоро
сти 2400 бит/с, на скорости 
1200 бит/с — как с амери
канским стандартом Bell 
212, так и с рек. V.22, при
нятой в Европе, а на скоро
сти 300 бит/с — как со 
стандартом Bell 103, так и с 
рек. V.21. Оно даже совме
стимо с более старым евро
пейским стандартом — рек. 
V.23 МККТТ. 

Контроль ошибок, кото

рый можно считать своего 
рода полезной роскошью на 
скорости 2400 бит/с, на бо^ 
лее высоких скоростях — 
вещь абсолютно необходи
мая. Поэтому и не удиви
тельно, что в модеме 
WorldPort 9600 реализованы 
протоколы с MNP 2 по 
MNP 4. Проведенные испы
тания показали, что модем 
спокойно может обмени
ваться данными с модемами 
типа Hayes Ultra 96 как на 
скорости 9600 бит/с, так и 
на скорости 2400 бит/с. 

Единственное, что отсут
ствует в модеме, — это 
сжатие данных. Однако 
вместе с модемом поставля
ется программа MTEZ 
(фирма MagicSoft), которая 
реализует процедуру сжа
тия данных MNP 5 на про
граммном уровне. Програм
мные процедуры сжатия не
сколько менее эффективны, 

игральных карт, оно не тре
бует внешнего кабеля и не 
имеет ни одного DIP-пере
ключателя. 

Модем конструктивно 
выполнен как одно целое с 
25-см кабелем, на конце ко
торого имеется 9-контакт
ный соединитель, и теле
фонным шнуром длиной 
около 2 м с вилкой RG-11. 

В модеме частично реа
лизован набор АТ-команд 
устройства Hayes 
Smartmodem 2400, что дела
ет его, как можно догадать
ся, совместимым со всеми 
модемами фирмы Hayes. В 
модеме предусмотрено 
энергонезависимое ЗУ для 
хранения двух различных 
функциональных конфигу
раций и четырех (макси
мум) телефонных номеров. 

Программное обеспече
ние модема — Smartcom EZ 

— представляет собой час
тичную реализацию полно
функционального пакета 
Smartcom Exec. Этот "уре
занный" пакет программ 
поддерживает лишь эмуля
цию виртуального термина
ла VT 102, а в качестве 
протокола передачи файлов 
с исправлением ошибок — 
только протокол Xmodem. 
Кроме того, отсутствие язы
ка сценариев делает его 
еще более скромным. Одна
ко можно пользоваться лю
быми связными программа
ми, которые распознают на
бор АТ-команд модема 
Hayes Smartmodem 2400. 

Если все, что вам требу
ется, — это удобство досту
па к службе электронной 
почты, и если вы всегда бу
дете подключены к обычно
му аналоговому телефонно
му каналу, то карманный 

Карманный модем Hayes 
2400 не требует батарей, 
но имеет лишь минимум 
необходимого. 

модем Hayes 2400 позволит 
"сэкономить состояние" 
только на одних батареях. 
Цена по каталогу: 179 
долл. 
Требуемые ресурсы: по
следовательный 9-контак
тный порт RS-232, гнез
до типа RJ-11. 
Hayes Microcomputer 
Products Inc., 
P.O. Box 105203, 
Atlanta, GA 30348, 
404-449-8791 
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Увеличьте поле зоения 
Билл Хауард 
В некоторых портативных 
компьютерах с VGA-дисп
леем, например в машинах 
компании Toshiba, в тексто
вом режиме не используют
ся области шириной при
мерно полтора сантиметра в 
верхней и нижней частях 
экрана. Дело в том, что в 
этом режиме в VGA-стан
дарте используется 400 
строк, в то время как в гра
фическом режиме — 480. 
Программа Laptop UltraVision 
компании Personics Corp. 
стоимостью 69,95 долл. уве
личивает изображение на 
экране, позволяя эффектив

но использовать весь эк
ран. Установка этой про
граммы не обязательно тре
буется на каждом портатив
ном компьютере, так как 
многие из них имеют подо
бную опцию выбора растя
нутых и сжатых шрифтов в 
меню задания параметров 
работы. Как узнать, что 
ваш портативный компью
тер выиграет от примене
ния новой программы? Для 
этого достаточно запустить 
графическую программу, а 
затем текстоориентирован-
ную программу. Если изо
бражение на экране со
жмется по вертикали, то 
есть смысл приобрести про

грамму Laptop UltraVision. 
Остальная часть Laptop 

UltraVision аналогична вер
сии этой программы для на
стольных компьютеров и 
работает с любым порта
тивным компьютером, осна
щенным EGA- или VGA-
монитором. Имеется воз
можность вывода на VGA-
дисплей 25, 36, 50 или 63 
строк (максимум 43 строки 
на EGA-дисплее). В отли
чие от варианта UltraVision 
для настольного компьюте
ра, данная версия выводит 
в каждой строке 80 знако
мест. Имеется возможность 
выбора курсора в виде пря
моугольника или символа 

подчеркивания, вывода 
цветного изображения по
лутонами (оттенками серо
го) и использования раз
личных шрифтов. Часть 
шрифтов имеют только 
светлое начертание (Old 
English, Broadway); другие 
дают более жирные, темные 
легко читаемые начертания. 

Цена по каталогу: 
6 9 , 9 5 долл. 

Т р е б у е м ы е р е с у р с ы : -
EGA- или VGA-дисплей, 
ОЗУ 16 Кбайт, DOS версии 
2.0 или более поздней. 

Personics C o r p . , 63 
Great R d . , Maynard, MA 
01754; 800-445-3311, 
508-897-1575. 

чем аппаратные, но все-же 
передача файлов осуществ
ляется быстрее. В процессе 
испытаний использовался 
модем именно с такой про
граммой, и было установле
но, что никаких проблем 
при обмене файлами с мо
демами типа Ultra 96, когда 
применяется процедура 
MNP 5, не возникает. Здесь 
уместно заметить, что, хотя 
во многих модемах, соот
ветствующих рек. V42bis, 
эта процедура реализована, 
она не является частью 
данного стандарта на сжа
тие данных. 

Если у вас уже есть 
связная программа, которой 
вы предпочитаете пользо
ваться, модем WorldPort 
9600, скорее всего, с ней 
работать будет. Единствен
ным исключением могут 

быть программы, написан
ные специально для моде
мов типа Hayes. 

Модем WorldPort 9600 
имеет индикаторы скорости 
передачи, несущей и паде
ния напряжения батареи 
ниже нормы, т. е. светодио-
дов больше, чем на боль
шинстве портативных моде
мов. Хотя это и не полный 
комплект контрольных ин
дикаторов, отсутствие неко
торых из них — не столь 
уж высокая цена за такое 
портативное устройство. 
Цена по каталогу: 899 
долл. 
Т р е б у е м ы е ресурсы: п о 
следовательный порт. 
Touchbase Systems Inc. , 
160 Laurel Ave., 
Northport , NY 11768, 
800-541-0345, 516-261-
0 4 2 3 . 



Фирма Motorola создает 
беспроводную ЛВС 
Стив Райни 

Компания Motorola — глав
ный производитель средств 
двусторонней радиосвязи в 
США, используя свой бога
тый опыт, разработала бес
проводную локальную вы
числительную сеть (ЛВС) 
своей собственной фирмен
ной архитектуры. Эта архи
тектура называется архи
тектурой "беспроводных 
внутренних сетей зданий" 
(Wireless Inbuilding Network 
— WIN), а сама сеть полу
чила название Altair. 

Даже в этой, только что 
появившейся области тех
нологии у компании уже 
имеется несколько конку
рентов. Предлагаемая сис
тема, в частности, соперни
чает с беспроводными сетя
ми WaveLAN фирмы NCR 
(см. рубрику "First Looks" в 
журнале PC Magazine, May 
14, 1991) и SLW фирмы 
Telesystems (см. статью 
"The Next Wave: LANs 
Without Wires", PC 
Magazine, May 29, 1990). 

Система Altair работает 
на частоте 18 ГГц — это 
так называемая "крайне 
высокая" частота, обычно 
используемая в спутнико
вой связи. Ее важным до
стоинством является то, что 
она довольно устойчива к 
помехам и может работать 
в условиях контроля радио
обмена. Что касается сети 
WaveLAN, то в ней исполь
зуются специальные методы 
модуляции с расширением 
спектра сигналов в диапа
зонах более загруженных 
частот вблизи полосы сото
вой радиотелефонной связи. 

Важная отличительная 
особенность системы состо
ит в ее полной независимо
сти от операционных сис
тем (ОС) ЛВС. Средства 
сети WaveLAN фирмы NCR 
и модуль ARLAN-450 фир
мы Telesystems размещают
ся внутри персонального 
компьютера (ПК), который 
должен иметь сетевой ин
терфейс, и требуют специ
альных программ-драйверов 
для каждой поддерживае
мой ими ОС. Что же каса
ется модулей системы 
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Altair, то они просто под
ключаются к кабельным 
сегментам ЛВС и осуществ
ляют передачу пакетов в 
формате Ethernet. Модули 
совместимы со всеми ОС, 
имеющими средства управ
ления сетевыми адаптерами 
Ethernet, в том числе с 
NetWare, LAN Manager, 
LANtastic, Unix и VMS. 

Стоимость базового комп
лекта системы Altair составля
ет 7490 долл., причем в него 
входят все компоненты, необ
ходимые для построения ради
осистемы связи двух сегмен
тов ЛВС типа Ethernet, в том 
числе тонкий кабель и терми
натор. Несмотря на то что 
предлагаемая конфигурация 
дороже базового комплекта 
WaveLAN (2780 долл.), сто
имость построения сети в слу
чае крупных ЛВС, содержа
щих до 30 рабочих станций, 
падает до 715 долл. /порт. 

Развернуть сеть беспро
водной связи с применением 
модулей Altair быстрее, чем 
объяснить, как это делается. 
Представьте себе два сегмен
та ЛВС Ethernet, один с 33 
узлами, а другой — с семью. 
Одним из узлов более круп
ного сетевого сегмента слу
жит модуль управления со 
встроенными приемопередат
чиком и антенной. 

Одним из узлов меньшего 
сегмента ЛВС является мо
дуль пользователя. Эти мо
дули обеспечивают переда
чу пакетов в формате 
Ethernet между кабельными 
сегментами этой ЛВС. С 
одним и тем же модулем 
управления могут взаимо
действовать до пяти моду
лей пользователя, к каждо
му из которых может под
ключаться до шести компь
ютеров или других уст
ройств. Модуль управления 
выполняет функции интел
лектуального моста, читаю
щего адрес каждого пакета 
и направляющего этот па
кет соответствующему мо
дулю пользователя. 

Мы провели контрольно-
оценочные испытания моду
лей по методике лаборато
рии тестирования ЛВС жур
нала PC Magazine. В ре
зультате оказалось, что 
средняя пропускная способ

ность сети с сервером на 
базе ОС NetWare 3.1 в ре
жиме обработки запросов 
ПК с микропроцессором 
386SX составляет около 470 
кбит/с. Это лишь немногим 
меньше, чем в случае сети 
WaveLAN; для сравнения 
можно отметить, что такой 
показатель приблизительно 
соответствует скорости об
мена с жестким диском 
компьютера серии AT. В то 
же время по стандартному 
медному кабелю тот же са
мый ПК осуществлял бы 
обмен данными со средней 
скоростью более 2 Мбит/с. 
Таким образом, обе беспро
водные ЛВС требуют, что
бы пользователь жертвовал 
пропускной способностью в 
пользу гибкости и легкости 
развертывания сети, хотя 
любая из этих систем обла
дает вполне достаточной 
пропускной способностью 
для большинства офисов. 

Расстояние между моду
лем управления и модулями 
пользователя может состав
лять до 40 м, если путь для 
распространения радиоволн 
свободен. Если же на пути 
распространения радиосигна
лов имеются препятствия, 
например стена сухой кладки 
или конторская мебель, то 
это расстояние уменьшается 
примерно до 12 м. Однако 
высокочастотные сигналы, 
используемые в системе 
Altair, не проникают через 
обычные бетонные или кир
пичные стены, тогда как в 
случае сети WaveLAN, кото
рая работает на длинах волн 
сотовой радиотелефонной се
ти, сигналы проникают 
сквозь стены довольно легко. 

Модули Altair передают 
информацию с уровнями 
излучения, существенно бо

лее низкими, чем предель
ные значения, которые ре
гламентируются стандарта
ми США и Европы. Для ус
тановки этих модулей, во
обще говоря, необходимо 
разрешение Федеральной 
комиссии по связи (ФКС), 
однако компания Motorola 
получила от ФКС лицен
зию, которая распространя
ется на всю территорию 
США, так что модули мож
но эксплуатировать по ус
ловиям этой лицензии. 

Предлагаемые компанией 
Motorola модули Altair являются 
отличной альтернативой сред
ствам построения обычных 
(проводных) ЛВС; по пропуск
ной способности предлагаемая 
система уступает сетям на базе 
медного кабеля, однако она, 
безусловно, является достойным 
конкурентом беспроводной се
тевой системы WaveLAN. 
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LANstep фирмы Hayes — 
простая сетевая ОС, 
практически не уступающая 
системе LANtastic 

Новая недорогая и достаточно 
производительная сетевая ОС, 
имеющая, однако, один 
недостаток — необычный 
интерфейс с пользователем 

Рик Эйр, 
Рон Андерсон 

Когда вы опаздываете на 
дружескую вечеринку, то 
лучше всего появиться в 
компании достаточно эф
фектно. Возможно, именно 
так и думала гигантская 
фирма по средствам связи 
H a y e s M i c r o c o m p u t e r 
Products, когда она плани
ровала создание своей пер
вой сетевой ОС —LANstep. 

Система появляется с су
щественным опозданием, 
если учесть, что такие ОС, 
как LANtastic, ELS и пол
дюжины других, уже давно 
зарекомендовали себя на 
рынке. 

Система построена на 
базе ОС "недосовского" ти
па и имеет весьма ориги

нальный интерфейс с поль
зователем. Для ее работы 
требуется, чтобы в сетевой 
сервер, причем не обяза
тельно специализирован
ный, была загружена ее 
собственная операционная 
подсистема. Система пре
дусматривает значительную 
гибкость и предоставляет 
возможность задавать для 
рабочих станций конфигу
рацию либо станции с 
LANstep, либо станции с 
DOS. 

Рабочие станции первого 
типа осуществляют началь
ную загрузку при помощи 
сервера и работают в защи
щенном режиме, тогда как 
станции с DOS загружают 
сетевую информацию, обес
печивающую доступ к сете
вым услугам, со своих соб-
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ственных накопителей. Ра
бочие станции с DOS пре
дусматривают разделение 
принтеров, файлов и про
грамм, но не могут переда
вать свои локальные файлы 
по сети в широковещатель
ном режиме. Для системы 
LANstep характерна также 
высокая потребность в вы
числительных ресурсах. 
Так, например, в компью
тере IBM PS/2 модели 60, 
имеющем конфигурацию 
рабочей станции с DOS, эта 
ОС занимает около 95 
Кбайт памяти. 

Если сравнивать возмож
ности предлагаемой ОС с 
возможностями других ОС 
ЛВС такого класса, то она 
практически не уступает 
им. Подобно большинству 
своих конкурентов она реа
лизует коллективное ис
пользование файлов и при
нтеров, причем возможно 
разделение прикладных 
программ, рассчитанных на 
работу как в среде DOS, 
так и в среде Windows. Сис
тема содержит простые для 
использования инструмен
тальные средства, позволя
ющие вводить в сеть допол
нительные прикладные про
граммы, увеличивать число 
пользователей и рабочих 
станций. 

В системе LANstep реа
лизована также мощная 
программа электронной 
почты, позволяющая созда
вать списки почтовых от
правлений, рассылать за
казные почтовые сообщения 
и дополнять сообщения 
файлами или даже целыми 
каталогами. Программа со
держит встроенный редак
тор и является вполне эф
фективной для большинства 
небольших сетей. (За от
дельную плату можно при
обрести шлюз.) 

Самой примечательной 
особенностью предлагаемой 
ОС является ее интерфейс с 

Система LANstep 
Фирма Hayes 
Microcomputer Products 
Inc., P.O. Box 105203, 
Atlanta, GA 30348; 
404-441-1617. 
Цена по каталогу: 
базовый комплект на 
пять станций - 595 
долл.; на каждые 
дополнительные пять 
станций - 395 долл. 
Требуемые ресурсы: 
для сетевого 
программного сервера -
персональный 
компьютер на базе 
микропроцессора 286 
или более мощного, 
20-Мбайт НЖМД, 
1,5-Мбайт расширенная 
память, сетевая плата; 
для рабочей станции с 
LANstep - персональный 
компьютер с 
микропроцессором 286 
или более мощным, 
1-Мбайт расширенная 
память, сетевая плата; 
для рабочей станции с 
DOS - персональный 
компьютер с 
микропроцессором 8088 
или более мощным, 
сетевая плата. 
LANstep - сетевая ОС, 
обладающая более 
широкими 
возможностями по 
сравнению с обычными 
ОС ЛВС данного класса. 
Система требует 
больших аппаратных 
ресурсов, а ее 
интерфейс с 
пользователем является 
нестандартным, хотя и 
простым в освоении. 

пользователем. Этот интер
фейс основан на модели по
мещения с несколькими ком
натами — так называемой 
"экранной конторы". Комна
ты этой конторы служат для 
выполнения определенных 
функций, как, например, 
комната DOS, или обеспечи
вают переход из одной про
граммной среды в другую, 
как, например, комната поч
тового ящика. Экранная кон
тора реализует те же самые 
функции, что и Program 
Manager в Windows, однако 
символьные пиктограммы 
предлагаемой ОС делают ин
терфейс с пользователем, на 
первый взгляд, довольно 
примитивным. 

(продолжение см. стр. 39) 
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Малоизвестные 
страницы 
из жизни Epson 

Юрий Кузьмин 

На моем рабочем столе, как и у де
сятков тысяч пользователей персо
нальных компьютеров, стоит матрич
ный принтер фирмы Epson. Принте
ры Epson настолько вездесущи, что в 
сознании большинства тех, кто рабо
тает на компьютерах, название фир
мы ассоциируется с жужжанием пе
чатающего механизма и листами бу
маги, на которых строка за строкой 
появляется "машинописный" текст. 

Да, фирма Epson — крупнейший в 
мире изготовитель как матричных 
печатающих устройств, так и мини-
принтеров для разнообразного специ
ализированного оборудования. Одна
ко, вероятно, немногие знают, что 
Epson — лишь половина названия 
фирмы. Полное же ее имя — Seiko 
Epson Corp., и это говорит как мини
мум о том, что фирма известна не 

только принтерами, но и своими зна
менитыми кварцевыми часами. 

Тем не менее и это еще не все. 
Корпорация Seiko Epson, ежегодный 
оборот которой превышает 3 млрд. 
долл., имеет более 35 отделений в 22 
странах (не считая целого ряда пред
приятий в Японии, где находится и 
ее штаб-квартира). Специалисты 
фирмы создали первые в мире жид
кокристаллический индикатор для 
настольных калькуляторов, микро
схему — синтезатор музыки, карман
ный цветной телевизор, блокнотный 
компьютер и немало других ориги
нальных изделий. 

Сегодня номенклатура продукции 
Seiko Epson насчитывает десятки раз
личных наименований. Большим 
спросом, в частности, пользуются ее 
КМОП-микросхемы, специализиро

ванные ИС, а также БИС памяти и 
микропроцессорные комплекты. Бу
дучи изготовителем всемирно извест
ных кварцевых часов, фирма сниска
ла также популярность как постав
щик высококачественных кварцевых 
генераторов и модулей часов реаль
ного времени. Seiko Epson, кроме то
го, является крупнейшим в мире про
изводителем высококоэрцитивных са
марий-кобальтовых магнитов и маг
нитных материалов на основе неоди
ма. 

Как уже говорилось выше, фирма 
Seiko Epson — пионер в области ком
пьютеров блокнотного типа. И сейчас 
в ассортименте ее изделий такие 
пользующиеся большим спросом уст
ройства, как 16-разрядный портатив
ный компьютер РХ-16, карманная 
ЭВМ с мини-принтером и портом оп-
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тического интерфейса, получившая 
название EHT-7L, а также карман
ный компьютер ЕНТ-10 с сенсорным 
ЖК-экраном и 256-Кбайт памятью. 

Разрабатывая свои технологиче
ские процессы, Seiko Epson создала 
ряд собственных конструкций ком
пактных сборочных роботов, которые 
теперь широко применяются на про
изводственных предприятиях различ
ных компаний по всему миру. 

Можно продолжать этот список и 
дальше, но для достаточно полного 
описания продукции Seiko Epson не 
хватило бы и целого журнала, ведь 
здесь еще жидкокристаллические 
дисплеи, карты памяти, шаговые 
электродвигатели, накопители на же
стких -и гибких магнитных дисках, 
печатающие головки, микропреобра
зователи угол-код, магнитооптиче
ские диски и многое другое. 

На открытии московского пред
ставительства Seiko Epson (Центр 
международной торговли на Крас
ной Пресне, телефон 253-81-74) в 
мае 1991 г. его глава, г-н Т.Касаи, 
сказал, что деятельность фирмы в 
Советском Союзе первоначально 
будет концентрироваться на сбыте 
печатающих устройств различных 
типов. Однако потенциальным за

казчикам не следует забывать, что и 
советский рынок, и продукция фирмы 
Seiko Epson — это далеко не одни 
принтеры. 

Вы, наверное, уже знаете, 
что мощную универсальную систему 
программирования Clipper 5.0 
и комплект, состоящий из Clipper 
Summer'87 и Tools One, 
с документацией на русском языке 
можно приобрести за рубли. 
Напоминаем Вам также, что 
легальным пользователям Clipper 
предоставляется целый комплекс 
высококачественных услуг, 
включая подписку на журнал 
Nantucket News, издаваемый 
для профессиональных 
программистов на русском языке. 
Возможно Вас заинтересует 
информация о том, что сегодня 
в связи с выходом на рынок нового 
продукта Clipper 5.0 фирма 
Nantucket расширяет свою 
дилерскую сеть и открыта для 
контактов. 
Кроме того, имея большой опыт 
распространения программной 
продукции во всем мире, мы готовы 
оказать Вам помощь в организации 
сбыта на рынке Вашей программной 
продукции, разработанной 
на Clipper. 
С вопросами и предложениями 
обращайтесь в СП "Магнит" -
официальному представителю 
фирмы Nantucket в СССР. 

Наш адрес: 127018, г. Москва 
ул. 2-я Ямская, д. 15 

Тел: 289-44-77 289-44-83 



Гас Вендитто 

Уготована ли OS/2 в 
1992 году 
лишь роль убийцы" 
системы QEMM? 
Ясно, что настроение у 
фирмы IBM неважное, и 
вот почему. 

Именно OS/2, а не 
Windows 3.0 должна была 
быть в центре внимания в 
1991 г. 

Именно OS/2, а не 
Windows должна была рас
ходиться миллионными ти
ражами, изменяя представ
ления людей о том, как 
пользоваться персональным 
компьютером. 

И опять-таки OS/2, а не 
Windows должна была побу
дить разработчиков про
граммного обеспечения 
строить свои планы на базе 
графической операционной 
системы. 

Компания поменьше про
сто бы сдалась, отказалась 
от OS/2 и бросила свои си
лы на поддержку Windows, 
но IBM не из таких. 

По прямому распоряже
нию председателя Совета 
директоров IBM Дж. Эйкер-
за приказано "окопаться" и 
подготовиться к длитель
ным боям за захват терри
тории, на которой пока гос
подствуют пользователи 
DOS и Windows. 

С точки зрения IBM, 
судьба ее пока явно не ба
лует — Windows постепенно 
становится монополистом, 
по мере того как под нее 
выпускаются все новые 
приложения и утилиты, а 
Microsoft успешно кружит 
головы разработчикам, рас
писывая на все лады свою 
новую операционную систе
му OS/2 NT, которая, по 
словам представителей 
фирмы, может решительно 
всё — от реализации мно
гозадачной DOS и поддерж
ки приложений Windows с 
использованием 32-разряд
ных команд до способности 
работать на самых разнооб
разных платформах: про
цессорах серии 386, 
SPARC-машинах и MIPS-
компьютерах (см. рубрику 
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"Pipeline" PC Magazine, 
April 16, 1991). 

Однако, если агитаторов 
от Microsoft как следует по
прижать, то станет ясно, 
что все эти прожекты вряд 
ли осуществяться раньше 
1993 г. 

Учитывая название май-
крософтовской ОС — OS/2 
NT (где NT означает New 
Technology — "новая тех
нология"), фирма IBM пре
красно понимает, что ее 
собственная OS/2 версии 
2.0 — первая DOS-совме
стимая 32-разрядная опера
ционная система для персо
нальных компьютеров — 
рискует морально устареть 
задолго до своего появления 
на рынке. 

Здесь следует, однако, 
сразу оговориться, что и 
IBM не выполнила своих 
обещаний, данных в 1987 
г. версии OS/2 выходили 
в срок, но всегда с каки
ми-нибудь недоработками 
(без драйверов печати, 
видеодрайверов, с неопти-
мизированными програм
мами и т. д.). 

Но спустя четыре, года 
IBM наконец обрела уве
ренность, что очень скоро 
32-разрядная версия OS/2 
будет в полном порядке. 

Версия OS/2 2.0 будет 
готова лишь к концу года, 
но IBM уже начала ее де

монстрацию, с тем чтобы ее 
окончательно не забыли. 

И несмотря на то что все 
мы уже устали от бесконеч
ных обещаний IBM, демон
страция версии 2.0 показа
ла, что это именно то, о 
чем мечтает каждый, кто 
пытается сейчас заставить 
свой компьютер работать в 
мультипрограммном режи
ме, и особенно те, кто на 
протяжении прошлого года 
мучился с Windows. 

Основные характеристи
ки версии 2.0 уже неодно
кратно обнародованы. Эта 
ОС будет работать в 32-
разрядной несегментиро-
ванной памяти, она будет 
обеспечивать практически 
неограниченное число сеан
сов DOS и поддерживать 
инсталлируемые файловые 
системы. Высокопроизводи
тельная файловая система, 
поставляемая в комплекте с 
OS/2 2.0, будет иметь более 
совершенные средства раз
мещения файлов, способные 
воспринимать длинные име
на файлов. 

Одно из немногих изме
нений в конструкции OS/2 
заключается в том, что на
чиная с этого года ее разра
ботчики бьются над тем, 
чтобы оболочка Windows 
могла работать в среде этой 
ОС без какой-либо потери 
производительности. 

В процессе демонстрации 
было проведено сравнение 
производительности НИС 
PageMaker при работе под 
Windows 3.0 и в среде OS/2 
2.0 на компьютерах одной и 
той же модели; она оказа
лась абсолютно одинаковой. 

А когда в тех же условиях 
сравнили приложения DOS, 
то в среде OS/2 2.0 они ра
ботали значительно быст
рее. 

Одним из главных пре-
муществ OS/2 2.0 является 
наличие версии DOS, пере
писанной под 32-разрядную 
модель; все приложения ра
ботают в своем собственном 
пространстве памяти и не 
могут вывести из строя всю 
систему. Кроме того, по
скольку OS/2 обеспечивает 
буферизацию печати, рабо
ту с расширенной памятью 
и сетевой доступ, высво
бождается оперативная па
мять, которая может быть 
использована приложения
ми DOS (см. табл.). 

Фирма IBM считает, что 
ее операционная система — 
это то, что нужно пользова
телю уже сегодня. Эта сис
тема представляется как 
интегратор, т. е. средство, 
обеспечивающее более вы
сокую производительность 
при работе приложений 
DOS и Windows. 

Говоря о своей ОС, фир
ма открыто заявляет, что 
эта система будет обеспечи
вать именно такое мульти
программирование и имен
но такое использование па
мяти, которые сегодня пы
таются (и зачастую неудач
но) реализовать системы 
QEMM, 386MAX и 
Headroom. 

А поскольку стоимость 
OS/2 будет составлять все
го 100 долл., можно наде
яться, что будет продано не 
всего лишь 600 000 экземп
ляров системы, как на се

годняшний день, а зна-

В среде OS/2 2.0 
приложениям DOS 
автоматически 
предоставляется 
поддержка ЛВС и 
мыши, в результа
те чего при работе 
с DOS значитель
но экономится 
оперативная па
мять. Показанные 
справа оценки бы
ли получены для 
DOS версии 5.0: в 
случае же DOS 3.3 
и 4.0 объемы 
ОЗУ, выделяемые 
приложениям при 
работе в среде 
Windows будут зна
чительно меньше. 
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чительно больше. 
Новая версия OS/2 зна

чительно отличается от той, 
которая была разработана в 
1987 г., — настолько, что 
IBM даже подумывает о 
другом названии. Заказчи
ков даже просят присылать 
предложения на этот счет, 
пока продукт находится в 
стадии разработки. 

Судья отменяет свое 
решение; авторские 
права фирмы 
Ashton-Tate на СУБД 
dBase подтверждены 
С фирмы Ashton-Tate пол
ностью снято обвинение в 
"незаконном" присвоении 
права на СУБД dBase. 

После того как все поль
зователи СУБД dBase были 
повержены в шок решением 
федерального судьи о том, 
что авторские права фирмы 
Ashton-Tate на эту СУБД 
не имеют законной силы, 
судья отменил свое реше
ние. 

Решение, а затем его от
мена были объявлены в ок
ружном суде Лос-Анджеле
са, где слушалось дело о 
нарушении фирмой Fox 
Software авторских прав 
фирмы Ashton-Tate на 
СУБД dBase. 

Судья отменил свое ре
шение после того, как Уп
равление регистрации ав
торских прав США переда
ло в суд официальное уве
домление о том, что автор
ские права на это програм
мное изделие фирме 
Ashton-Tate выданы в уста
новленном порядке. 

Компания AT&T продает 
часть акций своего 
филиала Unix Lab, 
одним из совладельцев 
которого становится 
фирма Novell 
Пытаясь уже давно дока
зать мировому сообществу, 
что операционная система 
UNIX — это не исключи
тельно ее собственность, ком
пания AT&T продала более 
20% акций своего филиала 
Unix Systems Laboratory, 
занимающегося разработ
кой многопользовательских 
операционных систем. 

Предоставившейся тем 
самым возможностью про-

На диаграмме "15 про
грамм-бестселлеров" про
граммы для конечных поль
зователей ПК расставлены 

по ранжиру" в соответствии 
с полным числом экземпля
ров каждой из них, постав
ленных фирмам по оптовой 
и розничной торговле в те
чение недели, которая за
вершилась 28 июня. Гра
фик, помещенный слева от 
каждой программы, иллю
стрирует динамику объема 
ее продаж за предшествую
щие пять недель (см. отмет
ки на шкале под графиком), 
начиная с 27 мая. Выборка 
основана на объемах поста
вок более чем 12 тысячам 
торговых фирм. В ней не 
учитывались прямые прода
жи, которые вели сами ком
пании — разработчики про
граммных средств, и поэто
му предлагаемая диаграмма 
не полностью отражает теку
щую ситуацию на рынке 
программного обеспечения. 

Direct Access 5.0 
Fifth Generation Systems 

* Диаграмма "15 программ-бестселлеров" бу

дет публиковаться в каждом номере PC 

Magazine/USSR. 
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никнуть в секреты разработки UNIX по
спешили воспользоваться одиннадцать 
фирм. Большинство из теперешних ак
ционеров Unix Lab, такие компании, как 
Motorola и Sun, явно заинтересованы 
в том, чтобы узнать все тонкости тех
нологии UNIX. 

Кроме того, среди этих один
н а д ц а т и есть одна ф и р м а , к о т о 
рая и сама п р е у с п е л а в созда
нии своих с о б с т в е н н ы х много
п о л ь з о в а т е л ь с к и х ОС, — это 
Novell . 

Компания AT&T планирует со
хранить по крайней мере 60% ак
ций Unix Lab и не будет делать 
публичную распродажу. Все ны
нешние совладельцы Unix Lab не 
афишируют своего участия в этом 
предприятии. 

Среди акцедержателей и такие из
вестные компании, как NEC, Oki, 
Fujitsu, Amdahl и Toshiba. 

Поправка к информации 
относительно планов фирмы 
WordStar приобрести текстовый 
процессор под Windows 
Недавно в этой колонке новостей было 
сообщено о том, что фирма WordStar яко
бы купила у компании NBI пакет Legacy 
— текстовый процессор, предназначен
ный для работы в среде Windows. Эта ин
формация, как выяснилось, не соответст
вует действительности. 

Пакет куплен лишь на время, пока 
фирмой не завершена разработка сво
его собственного текстового редактора 
под Windows. Владельцем Legacy по-
прежнему остается компания NBI. 

Между тем, WordStar приобрела 
пакет LifeTree, который будет исполь
зоваться в качестве текстового про
цессора в изделиях этой фирмы. 

(начало см. стр. 33) 
Для манипуляций с пиктограммами 

можно использовать манипулятор 
"мышь" или функциональные клави
ши и клавиши управления курсором. 
При этом работа с мышью идет по не
традиционным правилам. В обычном 
случае нажатие одной клавиши мани
пулятора означает выбор, а двух — 
выполнение, тогда как в экранной 
конторе левая клавиша служит для 
выбора, а правая — для выполнения. 

Система LANstep отличается особой 
простотой постановки и расширения. 
Для ее эксплуатации не требуется 
специалист по ЛВС, причем допуска
ется расширение для одновременного 
обслуживания до 128 пользователей. 

Разделение, или коллективное 
("широковещательное" — в термино
логии системы LANstep) использова
ние прикладных программ, также не 
представляет никаких сложностей. 
Прикладные программы ставятся на 
сервер, а пользователь получает до
ступ к файлам и программам, указы
вая соответствующие параметры на
стройки. Пользователь запускает при
кладные программы, выбирая их из 
списка либо указывая пиктограммы 
свключенные в экранную "контору." 

Предлагаемая ОС поддерживает все 
сетевые интерфейсные платы, соответ
ствующие требованиям спецификации 
интерфейса сетевых драйверов — стан
дарту NDIS. В руководстве по эксплуа
тации системы содержатся указания для 
работы с такими сетями, как ARCnet, 
Ethernet и Token-Ring (TRN). 

Если говорить о сравнительных по
казателях быстродействия, то система 
находится в своем классе где-то по
средине. Испытания на быстродейст
вие проводились с использованием 
схемных плат сети Ethernet, а также 
плат кольцевой сети с маркерным до
ступом (TRN). Система LANstep с 
сервером 386 продемонстрировала 
пропускную способность 0,679 кбит/с 

— это несколько меньше, чем анало
гичный показатель сети LANtastic на 
базе DOS (1,27 кбит/с), и значительно 
меньше пропускной способности, кото
рую в аналогичной конфигурации имеет 
ОС Advanced NetWare (2,5 кбит/с). 

И все же для таких повседневных 
сетевых работ, как выполнение при
кладных программ при помощи серве
ра и вывод результатов на разделяе
мые принтеры, подобное быстродейст
вие, по-видимому, вполне приемлемо.-

Если говорить о стоимости, то пред
лагаемая ОС может успешно конкури
ровать с другими. Лицензия на 5-поль-
зовательскую конфигурацию LANstep 
стоит 595 долл., что соответствует око
ло 119 долл. в расчете на одну стан
цию. Поскольку расширение еще на 
пять станций обходится всего в 95 
долл., то версию системы на 10 рабо
чих станций можно приобрести по це
не 99 долл./станция. 

Система ReadyLINK (см. рубрику 
"First Looks" в PC Magazine, February 
26, 1991) в аналогичной конфигурации 
стоит несколько меньше 130 
долл./станция, а программные средст
ва LANtastic продаются так же по цене 
99 долл. /станция. 

То что разработчики LANstep ре
шили не ориентироваться на DOS и 
реализовали свой собственный ориги
нальный интерфейс с пользователем, 
имеет и достоинства, и недостатки. 
Предлагаемая ОС обеспечивает повы
шенную защиту информации, эффек
тивное управление станциями и доста
точно простое расширение сети. В то 
же время система предъявляет до
вольно высокие требования к аппа
ратным средствам. Поэтому в ситуа
ции, когда недорогие ОС ЛВС на ба
зе DOS становятся все более совер
шенными и популярными, фирме 
Hayes придется немало потрудиться, 
чтобы сформировать, так сказать, 
экологическую нишу для своей ОС. 
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Эндрю Шулман 
Оболочка Windows 3.0 фирмы 
Microsoft может быть весьма удобной 
в эксплуатации — после того как 
кто-то поставил ее на машину и на
строил. Если, однако, этот кто-то — 
вы сами, то это совсем другое дело, 
точнее целых три дела. 

Вам как программисту потребуют
ся ответы на следующие вопросы. 
Какие утилиты DOS можно вызывать 
из среды Windows? Сможет ли 
Windows работать с вашим сетевым 
принтером? Каким образом вызывае
мые одновременно утилиты DOS бу
дут взаимодействовать с резидентны
ми программами (TSR), которые бы
ли установлены до обращения к 
Windows? Какие прикладные про
граммы расширенной DOS можно бу
дет вызывать? Как будет Windows 
взаимодействовать с такими средст
вами управления памятью, как 
QEMM-386 и 386МАХ? 

Ответы на подобные вопросы 
обычно зависят от того, в каком ре
жиме Windows вы работаете. Практи
чески любое утверждение относи
тельно возможностей системы 
Windows 3.0 имеет смысл только в 
том случае, если оно относится к 
конкретному режиму — реальному 
(Real), стандартному (Standard) или 
расширенному процессора 386 (386 
Enhanced). Очень часто бывает так, 
что два специалиста, оживленно об
суждающие вопрос о том, каким об
разом оболочка Windows ведет себя в 
определенной ситуации, после часа 
дебатов выясняют, что говорят, по 
существу, о совершенно различных 
режимах этой системы. 

В настоящей статье мы подробно 
рассмотрим все три режима подсисте
мы Windows, сосредоточив особое 
внимание на самом важном вопросе, 
интересующем пользователей и раз
работчиков, которых сковывает огра
ничение объема памяти (640 Кбайт), 
заложенное в операционной системе 
DOS: какую память можно реально 
получить в свое распоряжение для 
размещения программ? Чтобы про
анализировать сравнительные досто
инства и недостатки разных режимов 
Windows, мы воспользуемся рядом 
небольших тестовых программ на 
языке Си, обеспечивающих выделе
ние максимального объема памяти 
для размещения программ в вашей 
машине. Эти тест-программы можно 
либо вызвать через сеть PC MagNet, 
либо скомпилировать из исходного 
текста, приводимого в сопровождаю
щих данную статью листингах. 

Поможет ли Windows преодолеть 
640-Кбайт барьер системы MS-DOS? 
Как мы увидим, ответ на этот вопрос 
определяется не только тем, в каком 
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режиме работает Windows, но и зави
сит от того, идет ли речь о Windows-
программе или о программе, ориен
тированной на DOS, а также (в по
следнем случае) от типа DOS-про
граммы. Будет показано, что факти
чески в оболочке Windows предусмот
рено даже более трех режимов! 

Мы увидим также, каким образом 
реальный, стандартный и расширен
ный режимы подсистемы Windows 3.0 
связаны с так называемым реальным 
16-разрядным защищенным, реальным 
32-разрядным защищенным и вирту
альным 86 (V86) режимами микропро
цессоров компании Intel. А к моменту, 
когда мы завершим рассмотрение этих 
вопросов, станет ясно, что при всем 
кажущемся хаосе режимов оболочки 
Windows, они все же подчиняются оп
ределенным закономерностям. 

ФАКТЫ КАК ОНИ ЕСТЬ 
Голые факты выявить совсем неслож
но. Реальный режим подсистемы 
Windows 3.0 требует, чтобы персо
нальный компьютер содержал цент
ральный процессор 8086 или 8088 
(или более мощный) фирмы Intel 
(или совместимый с ним) и 640 
Кбайт обычной памяти. Стандартный 
режим требует микропроцессора 
80286 (или более мощного) и мини
мум 1 Мбайт оперативной памяти 
(640-Кбайт обычная память плюс 
384-Кбайт расширение)." А для рас
ширенного режима требуется процес
сор 80386 или 80486 и минимум 2 
Мбайт памяти. 

Когда из командной строки DOS 
вы введете WIN, подсистема Windows 
автоматически попытается выбрать 
"максимальный" режим, возможный 
для вашей конкретной конфигурации 
аппаратных средств. К сожалению, 
единственный способ определить, ка
кой именно режим выбран, состоит в 
том, чтобы при помощи меню Help 
менеджера программ (РМ) обратить

ся к диалоговому окну About. (Про
граммисты не преминут заметить, 
что в оболочке Windows предусмотре
на функция GetWinFlagsO, которая 
позволяет определять текущий режим 
из работающей под управлением 
Windows программы.) Вы можете по
пытаться выбрать режим для 
Windows "силой", используя при вы
зове из DOS команды WIN/R, WIN/S 
или WIN/3. 

Поскольку в стандартном режиме 
используются некоторые особенности 
процессора Intel 80286, этот режим 
предоставляет дополнительные удоб
ства, отсутствующие в реальном ре
жиме. Аналогичным образом, в рас
ширенном режиме используются не
которые характеристики, присущие 
процессору Intel 80386, и благодаря 
этому предоставляются дополнитель
ные возможности по отношению к 
стандартному или реальному режи
мам. Архитектурные характеристики 
каждого из режимов подсистемы 
Windows сведены в таблице на рис. 1. 

Смысловое значение и практиче
ские достоинства всех этих характе
ристик мы поясним ниже. Однако 
сразу укажем главное: 

• реальный режим полезен только 
для выполнения старых приклад
ных программ Windows 2.x, кото
рые не были перетранслированы 
для версии Windows 3.0. Лично я 
считаю, что реальный режим 
Windows 3.0 скорее всего через 
некоторое время вообще отомрет; 

• стандартный режим рассчитан на 
выполнение Windows-программ 
на машинах с микропроцессором 
286, и в этом режиме программы 
Windows 3.0 могут преодолеть 
640-Кбайт барьер DOS. К сожа
лению, стандартный режим не 
обеспечивает такой же возмож
ности работы с основной па
мятью большей емкости для 
DOS-программ. Стандартный (и 
реальный) режим, однако, пре
дусматривает для DOS-про
грамм. Стандартный (и реаль
ный) режим, однако, 
предусматривает для DOS-про
грамм возможность переключе
ния с задачи на задачу; 

• расширенный режим обладает 
многими достоинствами с точки 
зрения выполнения программ и 
Windows, и DOS. Для этого ре
жима графический интерфейс 
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VCPI обеспечивает преемственность пакетов прикладных программ 

Эндрю Шулман 
Сегодня, когда компания Microsoft обес
печила возможность выполнения про
грамм защищенного режима под управ
лением DOS, значение некогда играв
ших ключевую роль Спецификации до
полнительной отображаемой памяти 
EMS и Спецификации расширенной па
мяти XMS должно уменьшиться. С по
явлением средств поддержки защищен
ного режима следует ожидать, что важ
нейшие программы для персональных 
компьютеров будут, вероятнее всего, 
либо выполняться в защищенном режи
ме под управлением Windows, либо ис
пользовать тот или иной расширитель 
DOS. Если в свое время спецификации 
EMS и XMS были необходимы как об
ходные решения проблемы увеличения 
объема памяти, то в дальнейшем они 
фактически окажутся ненужными. 

Но что же делать с множеством су
ществующих пакетов прикладных про
грамм ПК, требующих EMS или XMS? 
Для системы Windows здесь нет серьез
ной проблемы, поскольку предусмот
ренные в ней реальный и стандартный 
режимы совместимы с имеющимися 
средствами управления памятью. Толь
ко расширенный режим подсистемы 
Windows не совместим с многими суще
ствующими средствами управления па
мятью. Однако, с одной стороны, име
ются модернизированные менеджеры 
памяти (например, QEMM-386 5.11 
фирмы Quarterdeck Office Systems), со
вместимые с расширенным режимом, с 
другой стороны, расширенный режим 
предусматривает собственный встроен
ный менеджер дополнительной памяти. 
В расширенном режиме емкость как до
полнительно отображаемой, так и рас
ширенной памяти может задаваться при 
помощи редактора файлов PIF (PIF 
Editor) индивидуально для каждой при
кладной программы. 

Тем не менее есть и другие пробле
мы. Например, у пользователей обо
лочки Windows постоянно возникают 
проблемы совместимости, когда они 
пытаются выполнять прикладные про
граммы расширенной DOS в расши
ренном режиме. 

Главным средством для разрешения 
этой проблемы является VCPI — вир
туальный интерфейс управляющей 
программы, разработанный компания
ми Quarterdeck и Phar Lap Software. 
Поскольку расширители DOS защи
щенного режима строятся в предполо
жении, что программа будет запу
скаться в реальном режиме, 
необходимо какое-то специальное 
средство, позволяющее расширителям 
DOS работать, когда машина находит
ся в режиме Virtual 86 (V86). 

До того как интерфейс DPMI был 
включен в состав пакета Windows 3.0, 
таким специальным средством был ин
терфейс VCPI. Это, по существу, набор 

функций, который служит для расшире
ния применяемой в EMS команды пре
рывания INT 67h. Интерфейс DPMI во 
многих отношениях представляет собой 
существенный шаг вперед по сравнению 
с VCPI, однако следует учитывать, что 
существует огромное количество при
кладных программ, которым для работы 
в режиме V86 требуется VCPI; такие 
программы ни в коем случае нельзя те
рять, пока разработчики и пользователи 
не перейдут на DPMI (если это произой
дет). Поставщикам гораздо проще реали
зовать VCPI, чем DPMI, поэтому уже 
сейчас имеется немало прикладных про
грамм, совместимых с VCPI. В расши
ренном режиме DOS-программы запуска
ются в режиме V86, но интерфейс с 
VCPI не предусматривается. 

Если вы когда-либо пытались запу
стить систему АвтоКАД/386 в расши
ренном режиме, то вы уже сталкива
лись с подобной проблемой. Эта 
система была разработана с использова
нием расширителя 386:DOS-Extender 
фирмы Phar Lap, в котором пока еще 
не реализована поддержка DPMI. Как 
только АвтоКАД/386 или какая-либо 
другая программа пытается проверить, 
имеется ли VCPI (вызывая прерывание 
INT 67h AX=DE00h), средства расши
ренного режима системы Windows пре
рывают ее выполнение с выдачей сооб
щения следующего содержания: 

Ошибка: вы попытались выполнить приклад
ную программу защищенного режима в рас
ширенном 386 режиме. Чтобы выполнить 
эту прикладную программу, нужно выйти и 
запустить систему Windows при помощи к о 
манды WIN/S или WIN/R. 

Это препятствие можно обойти, если 
указать VCPI-Warning=false в секции 
[386enh] файла SYSTEM.INI. Однако 
программа-нарушитель выведет все же 
свое собственное сообщение об ошибке, 
которое в переводе гласит: 

"Микропроцессор 386 в настоящий момент 
работает в виртуальном режиме 8086 под уп
равлением другой программы. Вам необходи
мо отключить эту другую программу, чтобы 
использовать расширитель 386: DOS-Extender 
для работы в защищенном режиме". 

К сожалению, данное указание спра
ведливо. Прикладные DOS-программы 

защищенного режима, не совместимые с 
DPMI, необходимо выполнять либо в 
реальном, либо в стандартном режиме. 
Единственный способ обойти эту про
блему заключается в том, чтобы кто-
нибудь написал драйвер виртуального 
устройства системы Windows, поддер
живающей расширения VCPI для спе
цификации EMS. 

Существует и еще одна проблема. 
Для стандартного и расширенного ре
жимов Windows требуется драйвер 
XMS — обычно это HIMEM.SYS. Сис
тема Windows не будет запускаться в 
стандартном или расширенном режи
ме, если подобного драйвера нет. Од
нако, точно так же как многие при
кладные программы расширенной DOS 
пока еще не совместимы с DPMI, не
мало программ не совместимо и с 
XMS. Расширитель 386:DOS-Extender 
3.0 поддерживает спецификацию XMS, 
однако может потребоваться опреде
ленное время, прежде чем такие при
кладные программы, как Авто
КАД/386, окажутся переработанными 
с ориентацией на эту новую версию. 
(Вы можете определить, какую версию 
расширителя 3861 DOS-Extender ис
пользует прикладная программа, если 
перед ее запуском введете команду 
SET DOSX= -BANNER.) 

В результате, даже если вы не рабо
таете в среде Windows, то, когда у вас 
установлен драйвер HIMEM.SYS, мно
гие прикладные программы DOS защи
щенного режима не будут иметь доста
точного количества расширенной 
памяти для своей работы. Драйвер 
HIMEM.SYS охватывает всю расширен
ную память, а подобные прикладные 
программы "не знают", каким образом 
использовать XMS. 

Эта проблема имеет по крайней мере 
частичное решение. Вместо HIMEM.SYS 
можно применять усовершенствованные 
версии таких менеджеров памяти, как 
QEMM-386 5.11. Этот менеджер памяти 
организует использование блоков одно
го и того же общего пространства памя
ти как для XMS, так и для EMS. Таким 
образом, QEMM-386 5.11 может обеспе
чить предоставление памяти EMS, соот
ветствующей требованиям VCPI, когда 
это требуется системе АвтоКАД/386, и 
памяти XMS, если это необходимо сис
теме Windows 3.0. 

После того как прикладные про
граммы DOS защищенного режима и 
менеджеры памяти будут модернизиро
ваны с учетом требований DPMI (в 
качестве двух первых примеров здесь 
можно назвать пакет Lotus 1-2-3 вер
сии 3.1 и расширитель 286:DOS-
Extender фирмы Phar Lap) или когда 
кто-либо реализует расширенные воз
можности поддержки VCPI в системе 
Windows, все указанные проблемы 
исчезнут. 
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Подобные возможности мульти
программирования распространяют
ся на все три режима Windows. В 
реальном и стандартном режимах 
число копий программы MEM, кото
рые вы можете запустить одновре
менно, ограничивается только емко
стью имеющейся дисковой памяти. 
В этих режимах подсистема 
Windows ведет себя по отношению к 
DOS-программам как переключа
тель задач (в действительности по 
своим функциям она очень похожа 
на оболочку DOS Shell будущей 
версии DOS 5.0). Когда вы выходи
те из DOS-программы — например, 
по команде Ctrl-Esc, — система 
Windows сохраняет ее в файле под
качки — WOAxxxx.TMP. (Аббреви
атура WOA означает WINOLDAP — 
старая прикладная программа сис
темы Windows; DOS-программы, не 
ориентированные на систему 
Windows, считаются старыми при
кладными программами.) 

В расширенном режиме система 
Windows не просто осуществляет для 
DOS-программ переключение задач, 
а организует многозадачный режим 
их выполнения. Программы не выво
дятся на диск в целом. Вместо этого 
обмен частями программы с диском 
осуществляется страницами по 4 
Кбайт, как это предусматривается 
управлением виртуальной памятью 
для микропроцессора 386. Такой бо
лее сложный способ организации 
виртуальной памяти означает, что 
хотя расширенный режим предусмат
ривает возможность выполнять не
сколько DOS-программ одновременно 
(что эффективно, в частности, при 
фоновом выполнении коммуникаци
онных программ), он фактически по
зволяет осуществлять одновременный 
запуск меньшего числа DOS-про
грамм, чем реальный или стандарт
ный режим. Увы, за все приходится 
расплачиваться... 

Подведем итоги: программа MEM 
позволяет четко продемонстриро
вать 640-Кбайт барьер, свойствен
ный MS-DOS. Когда выполняется 
эта программа, она получает менее 
640 Кбайт памяти. Реальный и 
стандартный режимы системы 
Windows обеспечивают переключе
ние задач, а расширенный режим — 
многозадачность, но, хотя в этом 
режиме могут работать несколько 
экземпляров одной и той же про
граммы одновременно, на каждый 
экземпляр распространяется предел 
640 Кбайт. Тот факт, что програм
ме MEM удается в лучшем случае 
получить всего 560 Кбайт в компь
ютере с 2-Мбайт основной памятью, 
может вызвать настоящий шок, од
нако сегодня большинство пользо
вателей ПК воспринимают эту до
вольно-таки неестественную ситуа
цию как некую неизбежность. 

А теперь мы покажем, что это вов
се не так. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
640-КБАЙТ БАРЬЕРА 
Следующая программа, WINMEM, 
выполняет практически те же функ
ции, что и MEM, но является, в от
личие от нее, не малой программой 
DOS, а малой программой Windows 
для захвата всей имеющейся памяти. 
Фотографии экрана дисплея, пока
занные на рис. 4-6, позволяют более 
полно представить себе общую кар
тину, и позднее мы обратимся к од
ной важной детали, которую они со
держат. Пока, однако, отметим, что 
программа, выполняемая на одной и 
той же машине с микропроцессором 
80386 и 2-Мбайт памятью, получает 
в реальном, стандартном и расширен
ном режимах абсолютно разное число 
байтов памяти: 

В реальном режиме программе 
WINMEM удается получить даже 
меньше памяти, чем программе MEM 
системы DOS. Таким образом, если 
говорить об управлении памятью, ре
альный режим Windows ничего ново
го пользователю не дает. 

В стандартном режиме программа 
WINMEM "захватывает" такое число 
байтов памяти, которое мы — впер
вые за время наших экспериментов 
— можем признать вполне осмыслен
ным. Наша начальная емкость памя
ти составляет 2 Мбайт, а программе 
WINMEM выделяется 1,3 Мбайт; оче
видно, что какое-то место занимает 
сама эта программа. Как бы то ни 
было, барьер 640 Кбайт взят. 

Наконец, в расширенном режиме... 
Минуточку! Если в нашей машине 
всего 2 Мбайт памяти, то каким же 
образом программе WINMEM удалось 
занять 3 Мбайт? Если вы еще раз по
глядите на список архитектурных ха
рактеристик, приведенных на рис. 1, 
то вы заметите, что в расширенном 
режиме "предусматривается органи
зация виртуальной памяти". Теперь 
вы понимаете, что это значит. В рас
ширенном режиме подсистема 
Windows может использовать ваш же
сткий диск как расширение опера
тивной памяти. А поскольку мы ис
пользуем ту же копию 
WINMEM.EXE и в реальном, и в 
стандартном режимах, очевидно, что 
эта виртуальная память выделяется 
без всяких "ухищрений" со стороны 
программы. (Примечание: если вы 
выполняете программу WINMEM в 
расширенном режиме, а она не полу
чает большего объема памяти, чем 
наличная оперативная, удалите неко
торые файлы с жесткого диска и за
пустите программу еще раз.) 

Теперь мы можем понять, почему 
оболочка Windows 3.0 компании 
Microsoft пользуется таким успехом. 
Это обусловлено не столько тем, что 
она по своим внешним признакам 
выглядит гораздо лучше, чем 
Windows 1.x и 2.x (что также способ
ствовало ее успеху), сколько тем, что 
в стандартном и расширенном режи
мах она предоставляет пользователю 
значительно больше памяти и, следо
вательно, обеспечивает гораздо более 
высокую производительность. Благо
даря этому пользователи ПК впервые 
получают возможность работать с 
подсистемой Windows как с практиче
ским эффективным инструменталь
ным комплексом, а не просто отно
ситься к ней, как к некоему любо
пытному эксперименту. 

Программисты, возможно, усмехну
лись, когда я охарактеризовывал 
WINMEM как небольшую Windows-
программу. Вы, конечно, слышали, что 
"в среде Windows, чтобы только напе
чатать "Hello world" ("Здравствуй, 
мир"), требуется программа длиной 
приблизительно 100 строк". Однако 
это не совсем так. Для простых экспе
риментов, малых утилит и всегда по
пулярного примера печати "hello 
world" программист может воспользо
ваться функцией Message Box () оболоч
ки Windows вместо того, чтобы идти по 
пути применения полной процедуры 
системы Windows, предусматривающей 
регистрацию класса окна, создание ок
на и обработку сообщений. 

Функция MessageBoxO позволяет 
работать с информацией объемом до 
полного экрана, что делает ее идеаль
ной для составления простых утилит 
Windows и проведения экспериментов 
типа нашего примера программы 
WINMEM. Используя MessageBoxO, 
мы даже можем создавать какую-либо 
функцию типа стандартной функции 
печати printf () языка Си. 

Программа WINMEM занимает все
го 75 строк, но отличается ненасытным 
аппетитом в отношении памяти. В ней 
в цикле вызываются встроенные функ
ции Windows GlobalAUocO и 
GlobalLockO. Цикл завершается только 
после того, как эти функции переста
нут выполняться, т.е. когда память 
окажется исчерпанной. При выходе из 
цикла программа печатает число выде
ленных байтов и выдает некоторую 
другую информацию (и "дезинформа
цию" — такую, как собственное число 
имеющихся байтов GetFreeSpaceO 
подсистемы Windows). Исходный текст 
программы WINMEM.C с инструкция
ми по компиляции приведен на рис. 3. 

Программисты отметят также, что 
сама программа WINMEM.EXE зани
мает всего 5 Кбайт — меньше, чем 
соответствующая программа 
МЕМ.ЕХЕ системы DOS. В то же 
время она обладает более широкими 
возможностями, и (естественно) ее 
выходные характеристики в гораздо 
большей степени удовлетворяют 
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пользователя. Это объясняется тем, 
что в подсистеме Windows предусмот
рена динамическая компоновка свя
зей, и исполнимые коды функций, 
используемых в программе 
WINMEM, — таких как 
Message Box (), GlobalAllocO и 
GetFreeSpaceO, — не копируются- в 
каждую программу, где эти функции 
используются. Указанные функции 
не входят и в состав известного Ком
плекта средств разработки программ 
(SDK), поставляемого для работы с 
Windows. При этом в каждом экземп
ляре оболочки Windows, которую по
купатель может приобрести в готовом 
виде у местной торговой компании, 
содержится полный интерфейс при
кладных программ (API) Windows. 
Даже функция wvsprintfO, использу
емая в программе WINMEM, уже 
есть в среде Windows. Программа ти
па WINMEM содержит динамиче
ские обращения к подпрограммам, 
но не имеет их в своем составе. По 

этой причине сам загрузочный файл 
довольно мал. 

РЕЖИМЫ 
МИКРОПРОЦЕССОРОВ INTEL 
Программа WINMEM демонстрирует 
достаточно высокие результаты в 
стандартном режиме и просто отлич
ные — в расширенном (хотя весьма 
посредственные в реальном режиме), 
потому что фактически стандартный 
и расширенный режимы позволяют 
программам системы Windows ис
пользовать еще один режим, а имен
но защищенный режим микропроцес
соров 80286, 80386 и 80486. 

Если можно сказать, что у самой 
оболочки Windows слишком много ре
жимов, то семейство микропроцессо
ров Intel 80x86 ей в этом отношении 
не уступает. Микропроцессоры 
80286, 80386 и 80486 имеют так на

зываемый режим совместимости, ког
да эти усовершенствованные цент
ральные процессоры, по существу, 
эмулируют прежние процессоры 
8088, на основе которых строились 
первые персональные компьютеры 
корпорации IBM — PC и PC/XT. 
Поскольку адреса, используемые в 
программе для работы с ее собствен
ным кодом и данными в таком режи
ме совместимости, прямо соответст
вуют истинным адресам, выдаваемым 
на системную шину, рассматривае
мый режим и называется реальным. 

В настоящее время большинство 
машин с системой DOS (даже с са
мыми мощными микропроцессорами 
80486) обычно работает в этом "ста
ромодном" режиме совместимости с 
8088. Машины в таком режиме пред
ставляют собой, по сути, компьютеры 
XT с повышенным быстродействием. 
Поскольку микропроцессор 8088 рас
считан на адресное пространство все
го в 1 Мбайт, процессор 80286, 80386 

WINMEM.C -
Windows? 

Сколько памяти можем мы получить под управлением 

cl -о -AS -Oais -Zpe w i n m e m . с 
link / a l i g n : 16 w i n m e m , , , / n o d : s l i b c e w l ibw.win.def 
r c w i n m e m . e x e 

; WIN. DEF - общий файл определений Windows 
EXETYPE WINDOWS 
STUB 'WINSTUB.EXE' 
CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE 
DATA PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE 
HEAPSIZE 10240 
STACKSIZE 5120 

Copyright (c) 1991 Ziff Communicat ions Co. 
PC Magazine * Andrew Schulman 

V 

# i n c l u d e < s t d l i b . h > 
# i n c l u d e < s t d a r g . h > 
# i n c l u d e < s t r i n g > 
# i n c l u d e < c t y p e . h > 
# i n c l u d e < t i m e . h > 
# i n c l u d e < d o s . h > 
# i n c l u d e "windows, h" 

/* printf в информационном окне Windows */ 
int megpr int f (char *fmt, . . . ) 

{ 
static char s [ 1 0 2 4 ] ; 
i n t l e n ; 
v a j l s t marker; 
va_start( marker, f m t ) ; 
len = wvspr int f (s, f m t , m a r k e r ) ; 
va_end(marker) ; 
MessageBox(NULL, s, "Тест PC Magazine для распределения 
памяти в системе Windows", MB_OK); 

return len; 

} 

/* Выдача имени текущего режима Windows */ 
char far *win_mode(vold) 
( 

unsigned long f lags = GetWinFlagsO; 
return (f lags & WF_ENHANCED ? "расширенный" 
f lags & WF,_STANDARD ? "стандартный": 
/* по умолчанию */ "реальный"; 

int PASCAL WinMainfHANDLEhlnstance, HANDLE hPrevlnstance, 
LPSTR IpszCmdLine, int nCmdShow) 

{ 
unsigned long blksize = 32L « 10L; /* 32K на блок */ 
unsigned long freespace, largest, a l located, save; 
t i m e j t l , t 2 ; 
char far * f p ; 

/.* эти параметры выбираются до начала выделения памяти */ 
freespace = GetFreeSpace(O); 
largest = G l o b a l C o m p a c t ( - l ) ; 

/* захват максимально возможного объема памяти */ 
t ime(&t1); 
al located = 0; 
while (fp = GlobalLock(globalAl loc(GMEN MOVEABLE, blksize))) 
{ 

*fp = V ; 
fp lb lks ize-1] = 'y'l 
al located += blksize; 
save = f p ; 
Y ield(); /* предоставление возможности запуска другой 
п р о г р а м м ы V 

> 
t i m e ( & t 2 ) ; 

/* вывод результатов */ 
msgpr int f ("Текущий режим % s \ 

\ n % l u байтов имеется\ 
\ n % l u байтов в самом большом блокеХ 
\ п % Занято %lu байтов з а %lu с е к у н д \ 
ЧпПримеруказателя: % 0 4 Х : % 0 4 Х \ п " , 

w i n _ m o d e ( ) , 
f reespace, largest, a l located, t2 - t 1 , 
FP_SEG(save)<FP_OFF(save)); 

/* Занятая память будет автоматически освобождена при выходе 
из п р о г р а м м ы */ 
return О; 
) 

Рис.3: WINMEM. С демонстрирует, что программам подсистемы Windows может выделяться 
память самого различного объема. 
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или 80486, работающий в реальном 
режиме, также способен адресовать 
только 1 Мбайт — независимо от то
го, какой объем имеет оперативная 
память машины. Реальный режим 
DOS-машины "замечателен" тем, что 
фактически игнорирует всю добавоч
ную память, которую вы устанавли
ваете в компьютер. 

В действительности, DOS резерви
рует определенные диапазоны адре
сов в рамках 1-Мбайт адресного про
странства для использования в каче
стве памяти видеоизображения и для 
других важных функций. Поэтому 
программа, работающая в реальном 
режиме DOS, фактически получает в 
свое распоряжение пространство ме
нее 1 Мбайт, выделяемое для при
кладных программ, а, если говорить 
точнее, то максимум 640 Кбайт. Те
перь мы понимаем, кто в этом вино
ват — 640-Кбайт барьер обусловли
вается реальным режимом DOS. 

Истинно собственные режимы ЦП 
80286 (и более мощных процессоров 
Intel) называются защищенными. В 
этих режимах процессоры ведут себя 
не так, как быстродействующие ЦП 
8088, а в программах не используют
ся реальные (абсолютные) адреса. В 
защищенном режиме программы об
ращаются к памяти опосредованно, 
через таблицы дескрипторов, работу 
с которыми осуществляет такая опе
рационная среда защищенного режи
ма, как Windows. 

Эта подсистема является "защи
щенной" в том смысле, что процес
сор контролирует обращение к памя
ти со стороны программы при помо
щи таблиц дескрипторов. Хотя до
ступ к памяти в данном случае ока
зывается "менее прямым", чем в ре
альном режиме, он осуществляется в 
основном "прозрачно", незаметным 
для программ образом, причем позво
ляет выделять гораздо больший объ
ем памяти. Ограничение в 1 Мбайт, 
свойственное реальному режиму, и 
обусловленный этим 640-Кбайт барь
ер для памяти DOS просто исчезают. 

Использование защищенного ре
жима в стандартном и расширенном 
режимах — самое важное из досто
инств, присущих только подсистеме 
Windows 3.0. То обстоятельство, что 
оболочка Windows служит расшири
телем DOS с защищенным режимом, 
разрешает наконец проблему исполь
зования DOS на машинах с микро
процессорами 80286, 80386 и 80486. 
Вычислительная мощность таких ма
шин просто-напросто слишком вели
ка для этой "старой" операционной 
системы; при отсутствии программ
ной системы типа Windows 3.0, реа
лизующей преимущества защищен
ного режима, значительная часть вы
числительной мощности, по сущест
ву, пропадает впустую. 

Однако, если уж защищенный ре
жим является "естественным" режи
мом микропроцессоров 80286, 80386 

и 80486, то почему тогда потребова
лось целых три версии системы 
Windows, чтобы реализовать кажущи
еся очевидными возможности? 

Причина проста — необходимость 
обеспечения совместимости. Как 
только мы преобразовали программу 
для работы в защищенном режиме, 
мы сразу же "отсекли" возможность 
ее использования на компьютерах 
IBM PC и XT, а ведь в эксплуатации 
пока еще находится множество таких 
машин. Только совсем недавно ком
пания Microsoft решила, что уже 
можно было бы отказаться от сохра
нения совместимости с микропроцес
сором 8088 в новых программах, ори
ентированных на Windows. Несмотря 
на это, Microsoft все же перестрахо
валась (что породило серьезные не-

Рис.4: Если WINMEM выполняется 
в реальном режиме Windows 3.0 
(WIN/R), то объем выделяемой 
памяти оказывается даже меньше, 
чем для обычной прикладной 
программы DOS. 

доразумения) и реализовала в подси
стеме Windows режим, предусматри
вающий использование реального ре
жима процессора. 

Реальный режим оболочки 
Windows со временем, по-видимому, 
отомрет за ненадобностью. Если не 
считать этого атавизма, Windows-
программы сейчас выполняются в за
щищенном режиме. Здесь, однако, 
необходимо говорить более конкрет
но, так как процессоры Intel имеют 
несколько защищенных режимов: 

16-разрядный защищенный ре
жим, впервые введенный в мик
ропроцессоре 80286. Этот режим 
имеется также в микропроцессо
рах 80386 и 80486. Как и в слу

чае реального режима, здесь 16 
бит (2 байта) определяют макси
мальный размер сегмента — 216 
байт, или 64 Кбайт. Но в отличие 
от реального режима программа, 
выполняемая в 16-разрядном за
щищенном режиме, гипотетически 
может выделять 16 384 таких сег
мента, т.е. 1К Мбайт. В стандарт
ном режиме Windows, программы 
этой подсистемы и сама она рабо
тают в 16-разрядном защищенном 
режиме. 

32-разрядный защищенный ре
жим, впервые введенный в мик
ропроцессоре 80386. Этот режим 
имеется также в микропроцесоре 
80486. Здесь в программах ис
пользуются полные 32-бит (4-
байт) регистры процессора. Чис
ло битов по-прежнему 
определяет максимальный размер 

сегмента, который 
теперь увеличива
ется до 232 байт, 
или 4 Гбайт. По
скольку это воз
можный размер 
одного сегмента, 
программам необ
ходим только один 
сегмент — данное 
обстоятельство, по 
существу, равно
сильно тому, что 
программисту во
обще не приходит
ся беспокоиться о 
сегментации. Та
кую модель орга
низации памяти 
иногда называют 
несегментированн 
ой (flat model). 

В расширенном режиме отдельные 
программы подсистемы Windows мо
гут работать в 32-разрядном защи
щенном режиме с использованием 
библиотеки динамических связей 
(DLL) WINMEM32. Однако, к сожа
лению, библиотека WINMEM32.DLL 
по-видимому, слишком сложна, что
бы ею могли пользоваться "простые 
смертные". В расширенном режиме 
элементы самой оболочки Windows 
выполняются в 32-разрядном защи
щенном режиме. Так называемые 
программы-драйверы виртуальных 
устройств (VxD), используемые в 
расширенном режиме, — это 32-раз
рядные программы несегментирован-
ной модели. (В отличие от других 
драйверов устройств, которые созда
ются главным образом для обеспече
ния аппаратной независимости сис
тем, драйверы VxD служат для орга
низации последовательного коорди
нированного доступа к устройствам 
от нескольких виртуальных машин. 
Благодаря подобным драйверам у 
каждой виртуальной машины "созда
ется иллюзия", будто она обладает 
собственными клавиатурой, сопро-
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цессором, контроллером прямого до
ступа к памяти и т.д.). 

• Наконец, виртуальный 86 (V86) 
режим был также введен в мик
ропроцессоре 80386 и сохраняет
ся в микропроцессоре 80486. Ре
жим V86 — это, по сути, 
1-Мбайт защищенный режим. 
Программа, работающая в режи
ме V86, "считает", что она рабо
тает в реальном режиме, хотя в 
действительности ею "дирижиру
ет" управляющая программа 
V86. 

В расширенном режиме отдельные 
программы подсистемы Windows мо
гут работать в 32-разрядном защи
щенном режиме с использованием 
библиотеки динамических связей 
(DLL) WINMEM32. Однако, к сожа
лению, библиотека WINMEM32.DLL, 
по-видимому, слишком сложна, что
бы ею могли пользоваться "простые 
смертные". В расширенном режиме 
элементы самой оболочки Windows 
выполняются в 32-разрядном защи
щенном режиме. Так называемые 
программы-драйверы виртуальных 
устройств (VxD), используемые в 
расширенном режиме, — это 32-раз
рядные программы несегментирован-
ной модели. (В отличие от других 
драйверов устройств, которые созда
ются главным образом для обеспече
ния аппаратной независимости сис
тем, драйверы VxD служат для орга
низации последовательного коорди
нированного доступа к устройствам 
от нескольких виртуальных машин. 
Благодаря подобным драйверам у 
каждой виртуальной машины "созда
ется иллюзия", будто она обладает 
собственными клавиатурой, сопро
цессором, контроллером прямого до
ступа к памяти и т.д.) 

В расширенном режиме DOS-про
граммы фактически выполняются в 
режиме V86; оболочка Windows 3.0 в 
расширенном режиме — это управля
ющая программа V86 (так же как и 
программы-менеджеры дополнитель
ной отображаемой памяти QEMM-
386 и 386МАХ). В расширенном ре
жиме DOS-программы могут исполь
зовать интерфейс защищенного ре
жима DOS (DPMI) для переключения 
в 16-разрядный или 32-разрядный 
защищенный режим; такую возмож
ность мы подробно рассмотрим ниже. 

К сожалению, DOS-программы не 
могут обращаться к DPMI в стандар
тном режиме. Они могут, однако, ис
пользовать любой расширитель DOS, 
даже не совместимый с DPMI, если 
только он совместим со специфика
цией расширенной памяти XMS (что
бы настроить расширитель DOS на 
работу с расширенной памятью XMS, 
обычно необходимо бывает изменить 
параметры XMS в файле с расшире
нием PIF подсистемы Windows). В 
качестве примеров здесь можно на
звать расширители DOS фирм Phar 

Lap, Rational Systems и Ergo 
Computing. Как это ни прискорбно, 
многие прикладные программы рас
ширенной DOS не могут работать в 
расширенном режиме (см. врезку 
"VCPI обеспечивает преемственность 
пакетов прикладных программ"). 

ПРОГРАММА WINMEM 
После конспективного описания ре
жимов микропроцессоров Intel давай
те вспомним, что мы все-таки про
граммисты, и более подробно 
рассмотрим программу WINMEM и ее 
"поведение" во всех трех режимах 
работы Windows. 

Возвращаясь к листингу (рис. 3), 
отметим, что в программе WINMEM 
используются приемы формирования 
указателей языка Си ("*fp" и "fp[] ") 
с целью проверки того, имеется ли 
абсолютный указатель, содержащий 
непосредственно используемый адрес 
для обращения к истинной, прямо ад
ресуемой памяти. 'В конце концов, мы 
должны выполнять одну и ту же про
грамму WINMEM.EXE и в расширен
ном режиме, и в реальном режиме. 
Тот факт, что в расширенном режиме 
мы будем использовать виртуальную 
память (т.е. псевдооперативную па
мять, расположенную на жестком ди
ске), для программы должно оста
ваться незаметным. Во всех трех ре
жимах адрес, выдаваемый функций 
GlobalLockO оболочки Windows, — 
это всегда указатель в формате "сег-
ментхмещение" микропроцессоров 
Intel, обеспечивающий операции чте
ния или записи. 

Однако поле хххх указателя 
хххх:уууу в защищен
ном режиме имеет не 
то смысловое значение, 
что в реальном режи
ме. И именно здесь 
ключ к пониманию то
го, почему защищен
ный режим позволяет 
работать с большей па
мятью, чем реальный. 

Программа 
WINMEM выводит не 
только число байтов 
памяти, которые ей 
удалось "занять", но и 
адрес "своего" послед
него блока памяти. В 
реальном режиме про
грамма WINMEM вы
водит адрес 9113:0000, 
а в стандартном и рас
ширенном режимах — 
адреса типа 1065:0000 
или 0DA5:0000. 

Значение 9113 — адрес типичного 
параграфа сегмента для программы 
реального режима. Он соответствует 
абсолютному адресу ячейки памяти 
9113h. В реальном режиме многие 
другие комбинации "сегментхмеще-

ние" (например, 9110:0030 или 
9100:0130) указывают на ту же ячей
ку памяти. Чтобы перейти от указа
теля хххх:уууу реального режима к 
абсолютному адресу ячейки памяти, 
процессор просто умножает хххх на 
16, а затем добавляет уууу. Сущест
вуют 216, или 65 536 (64К), различ
ных значений поля хххх; умножение 
этого максимального числа на 16 да
ет 1 048 576 — т.е. 1 Мбайт. По
скольку процессор в реальном режи
ме интерпретирует указатели именно 
таким образом, пользователь может 
работать только с 1 Мбайт памятью 
-*• если даже в машине установлена 
память емкостью 2, 7 или 10 Мбайт. 

Реальный режим имеет тот оче
видный недостаток, что у машины 
появляется эффект "ограничения по
ля зрения", но в то же время и весь
ма серьезные достоинства — он дела
ет исключительно простым прямой 
доступ к адресам памяти по абсолют
ным адресам. Если вам нужно обра
титься к ячейке с адресом 400h, то 
вы можете использовать для этого 
ряд различных указателей, в том 
числе 0000:0400 и 0040:0000. 

Рассмотрим теперь значения указа
телей для защищенного режима — 
4065:0000. Напомним, что это было 
поле хххх типичного указателя 
хххх:уууу, выданное функцией 
GlobalLockO в стандартном и расши
ренном режимах работы Windows. Если 
бы это были адреса реального режима, 
они указывали бы на ячейки памяти с 
абсолютными адресами 10650h и 
0DA50h, — слишком малые адреса для 
памяти, выделяемой в системе 
Windows! Когда программисты персо
нальных компьютеров в первый раз 

Рис.5: Когда WINMEM 
выполняется в стандартном 
режиме Windows 3.0 (WIN/S), 
объем выделяемой памяти 
соответствует фактической 
2-Мбайт емкости основной 
памяти, установленной в машине. 
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видят такие значения указателей, 
они обычно думают, что произошла 
какая-то ошибка — это не могут 
быть действительные адреса, возвра
щаемые функцией GlobalLockO или 
mallocO. 

Очень эффективен защищенный 
режим! В этом режиме поле хххх 
указателя ххххгуууу называется по
лем селектора, а не сегмента. Кроме 
того, оно не имеет никакого отноще-
ния к абсолютному адресу ячейки па
мяти. Чему же в данном случае соот
ветствует адрес защищенного режи
ма? Если в программе WINMEM вы
полняется операция *fp = 'x', а значе
ние fp есть 0DA5:0000, то что это оз
начает с точки зрения значения абсо
лютного, физического адреса ячейки 
памяти? И каким образом все это свя
зать с тем фактом, что в случае, когда 
наша программа получает такие "ин
тересные" указатели, она, по-видимо
му, приобретает способность захваты
вать гораздо больше памяти? В конеч
ном итоге именно данное обстоятельст
во можно считать наиболее важным. 

Селектор защищенного режима 
(поле хххх адреса хххх:уууу, для ко
торого программа защищенного ре
жима может выполнять операции за
писи/чтения и который может слу
жить выполняемой командой) — это 
индекс для обращения к таблице де
скрипторов. Дескриптор содержит ба
зовый адрес, размер и признаки прав 
доступа для блока памяти. Каждый 
раз, когда программа использует 
один из сегментных регистров — CS, 
DS, ES или SS, — процессор на осно
ве информации дескриптора опреде
ляет, разрешить или запретить фак
тический доступ к памяти. 

Предыдущий абзац содержит при
близительно полдюжины упрощенных 
положений, однако вполне может иг
рать роль элементарного описания 
защищенного режима процессоров 
семейства 80x86. Главный момент 
здесь заключается в том, что форму
ла реального режима 

абсолютный адрес ячейки памяти = 
= (сегмент х 16) + смещение 

заменяется, по существу, на следую
щую формулу: 

абсолютный адрес ячейки памяти = 
= таблица дескрипторов [селектор]. база + 
смещение 

Этим объясняется, почему в защи
щенном режиме мы в принципе мо
жем выделять гораздо больше памя
ти. Здесь нас ограничивает только 
число возможных дескрипторов, ум
ножаемое на максимальный размер 
блока, представленного дескрипто
ром, а жесткое правило определения 
адресов реального режима по форму
ле 64К х 16 не действует. 

Это краткое описание объясняет 
также, почему наличие защищенного 
режима существенно облегчает жизнь 

программиста, который пользуется 
функциями управления памятью 
Windows. В защищенном реж'йме ба
зовый адрес для указателя 0DA5:0000 
может иметь любое значение, кото
рое содержится в дескрипторе 0DA5. 
Если подсистеме Windows необходимо 
выполнить .перемещение этого сег
мента по памяти (что, возможно, де
лалось, когда мы распределяли всю 
имеющуюся память), она может про
сто обновить дескриптор, в то время 
как программа WINMEM оставляет 
селектор 0DA5 неизменным. Благода
ря защищенному режиму все реали
зуемые в оболочке Windows приемы 
управления памятью стали, наконец, 
"невидимыми" для программ. При 
этом флаг GMEM_MOVEABLE для 
функции GlobalAllocO и GlobalLockO 
в защищенном режиме практически 
теряет смысл. 

Поскольку фактические форматы 
дескрипторов, таблиц дескрипторов и 
селекторов в 16- и 32-разрядном за
щищенных режимах широко извест
ны — они опубликованы во многих 
других источниках, — я не буду их 
здесь приводить. Если читателя это 
интересует, он может обратиться к 
следующей литературе: Ray Duncan 
et al., Extending DOS, Reading, Mass.: 
Addison-Wesley, 1990; Rakesh K. 
Agarwal, 80x86 Architecture and 
Programming, Volume II, Architecture 
Reference, Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall, 1991; Jeff Prosise, 
"Segmented Memory", PC Magazine, 
March 26, 1991, pp. 395-399. 

Рис.6. Когда WINMEM 
выполняется в расширенном 
режиме Windows 3.0 (WIN/3), она 
выделяет дополнительную 
виртуальную память, используя 
для этого жесткий диск 
компьютера. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 640-КБАИТ 
БАРЬЕРА ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММ СИСТЕМЫ DOS 

Пример WINMEM показывает, поче
му при составлении программ важно 
ориентироваться на оболочку 
Windows 3.0: ее стандартный и рас
ширенный режимы дают возможность 
использовать гораздо больше памяти. 
Многие программисты, которые не 
проявляют ни малейшего интереса к 
графическому интерфейсу пользова
теля подсистемы Windows, захотят, 
по-видимому, перенести свои про
граммы в эту среду только для того, 
чтобы иметь возможность преодолеть 
640-Кбайт барьер. 

Но существует ли хоть какая-ни
будь возможность предоставить подо
бное преимущество для DOS-про
грамм, не ориентированных на 
Windows, но выполняемых в ее среде? 
Неужели действительно необходимо 
покупать оболочку Windows целиком 
только для того, чтобы получить 
больше памяти? 

Нет, это необязательно. Несколь
ко раз в настоящей статье мы упо
минали DPMI — интерфейс защи
щенного режима DOS, который Рей 
Дункан описал в своей рубрике 
Power Programming в номерах PC 
Magazine от 12 февраля и 26 февра
ля 1991 г. Здесь я покажу, каким, 
образом DOS-программа, работаю
щая в среде Windows, может благо
даря DPMI преодолеть 640-Кбайт 
ограничение, а в следующей статье 
рубрики "Маленькие хитрости" мы 
расскажем, каким образом програм
мы Windows могут использовать 
DPMI для устранения некоторых 
упущений, характерных для интер
фейса API системы Windows. 

DPMIMEM.EXE — 
программа DOS, ис
пользующая сервер 
DPMI в расширенном 
режиме Windows для 
переключения проце-
сора 80386 или 80486 
в защищенный режим. 
Если программы 
Windows могут исполь
зовать DPMI либо в 
стандартном, либо в 
расширенном режиме, 
то DOS-программы (по 
крайней мере в среде 
Windows 3.0) — толь
ко в расширенном ре
жиме. Когда 
DPMIMEM выполняет
ся в реальном или 
стандартном режиме 
или же вне среды 

Windows, она выдает сообщение об 
ошибке. А в расширенном режиме 
для программы DPMIMEM, которая 
начала свое существование как обыч
ная DOS-программа, выдается при
мерно следующая информация: 

DS=1321 CS=11D3 в реальном режиме 
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Рис.7: DOS-программы могут преодолеть 640-Кбайт ограничение, если будут переключаться в защищенный 
режим и использовать сервер DPMI в рамках подсистемы Windows 3.0. 
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DS=008D CS=0095 в з а щ и щ е н н о м режиме 
Выделено 1 2 8 0 0 0 0 байт за 3 секунды 

С первыми двумя строчками этой 
информации мы разберемся несколь
ко позже. А сначала я хотел бы обра
тить ваше внимание на последнюю 
строку, обычная DOS-программа, 
скомпилированная при помощи сис
темы Microsoft С или Turbo С, захва
тила память 1,2 Мбайт — в два с 
лишним раза больше, чем показывает 
программа MEM. Правда, для этого 
нам пришлось выполнять эту про
грамму в расширенном режиме 
Windows, однако сама DPMIMEM не 
является Windows-программой. 

Как и в случае наших предыдущих 
примеров программ MEM и 
WINMEM, память, охватываемая 
программой DPMIMEM, допускает 
прямой доступ. В отличие от памяти 
с переключением блоков, описанной 
в Спецификации дополнительной 
отображаемой памяти EMS, здесь вся 
выделяемая память в любой момент 
доступна программе, использующей 
DPMI. Аналогичным образом, в про
тивоположность Спецификации рас
ширенной памяти XMS, память, на
ходящаяся за пределами 1 Мбайт, 
практически ничем не отличается от 
обычной выделяемой памяти: про
грамме DPMIMEM не требуется ку
да-либо копировать содержимое этой 
памяти, чтобы использовать его. Ос
новное и существенное- различие 
между выделением памяти в защи
щенном режиме и применением та
ких известных "обходных" способов 
управления памятью, как EMS и 
XMS, заключается в том, что в защи
щенном режиме доступ ко всей памя
ти осуществляется на равных основа
ниях. Благодаря DPMI различия 
между обычной, расширяемой и до
полнительной отображаемой памятью 
просто исчезают. 

Как конкретно DOS-программа ис
пользует DPMI, чтобы преодолеть ог
раничение 640 Кбайт? Программи
стов особенно заинтересует полный 
листинг программы DPMIMEM.С, по
казанный на рис. 7. После компиля
ции средствами Microsoft С или 
Turbo С программа DPMIMEM может 
выполняться в среде Windows. Сервер 
DPMI в расширенном режиме 
Windows поддерживает прикладные 
DOS-программы как 16-, так и 32-
разрядного защищенного режима. 
Программа DPMIMEM.С является 
16-разрядной. 

Работа программы DPMIMEM.С 
начинается с того, что вызывается 
функция dpmi_init(), которая опреде
ляет, доступны ли средства DPMI. 
Если они доступны, программа ис
пользует их для переключения в за
щищенный режим. 

Рассмотрение функции dpmi_init() 
показывает, что программа, которая 
"хочет" использовать DPMI, начина
ется с прерывания INT 2Fh 

AX=1687h. Если в системе имеется 
DPMI, эта функция выдает несколько 
строк информации, в том числе адрес 
функции для переключателя из ре
ального в защищенный режим DPMI. 
Вызывая затем данную функцию, 
программа переключается в защи
щенный режим. 

В этом есть нечто мистическое. В 
DPMIMEM мы воспроизводим значе
ния регистров DS и CS до и после вы
зова функции переключения режима 
DPMI. Перед вызовом функции пере
ключения режима программа 
DPMIMEM выполняется в реальном 
режиме, а сегментные регистры DS и 
CS содержат значения 1321h и HD3h. 
А когда функция переключения ре
жима выдает информацию, оказыва
ется, что содержимое регистров DS и 
CS внезапно изменилось: в этих реги
страх теперь находятся значения се
лекторов защищенного режима 008Dh 
и 0095h. Это что же, содержимое сег
ментных регистров изменяется по хо
ду выполнения программы?! 

Операции переключения режи
ма в составленной на языке Си 
функции dpmi_init() выполняются 
при помощи встроенных ассемб
лерных кодов; это выглядит при
мерно следующим образом: 

Когда программа оказывается в 
защищенном режиме, она может 
воспользоваться либо другими слу
жебными средствами DPMI (к кото
рым можно обратиться через преры
вание 31h), либо средствами расши
рителя DOS. Расширитель DOS — 
программа, которая дает возмож
ность применять в защищенном ре
жиме прерывание DOS 21 h и сред
ства BIOS (прерывание 10h и т.д.). 
Одной из главных особенностей 
стандартного и расширенного режи
мов подсистемы Windows является 
то, что они построены с ориента
цией на расширители DOS. В рас
ширенном режиме такой расшири
тель DOS может использоваться 
также прикладными программами, 
не ориентированными на Windows. 

После переключения в защищен
ный режим в программе DPMIMEM.С 
мы используем расширитель DOS 
оболочки Windows для распределения 
памяти. Для этого просто вызывается 
функция выделения блоков памяти 
MS-DOS (прерывание INT 21h 
AX=48h). Хотя данная функция ни
когда не предоставляет более 640 

Кбайт для DOS реального режима, 
если расширитель DOS содержит 
функцию защищенного режима с та
ким же интерфейсом, то это обеспе
чивает возможность доступа ко мно
гим мегабайтам памяти. 

Поскольку расширитель DOS обес
печивает прерывание INT 21h 
AX=48b в защищенном режиме, мы 
можем воспользоваться либо функ
цией _dos_aIlocmem 0, предусмотрен
ной в Microsoft С, либо функцией 
allocmemO компилятора Turbo С, не
смотря на то что в обоих случаях 
предполагается вызов соответствую
щих функций в реальном режиме. 
Это возможно потому, что главная 
цель расширителя DOS заключается 
в том, чтобы обеспечить "прозрач
ное" выполнение функций DOS и 
BIOS в защищенном режиме. 

Важную роль играют и две другие 
функции, вызываемые в программе 
DPMIMEM.С. Еще перед вызовом 
dpmi_init() программа DPMIMEM вы
зывает функцию dpmi_present(). Эта 
функция, в свою очередь, обращается 
к прерыванию INT 2Fh AX=1686h, ко
торое информирует нас о том, не рабо
тает ли уже программа в защищенном 
режиме с интерфейсом DPMI. Напри
мер, функция dpmi_present() примет 
значение TRUE (истина), если ее вы
звать из какой-либо программы 
Windows, выполняемой в стандартном 
или расширенном режиме. Оператор 
вызова здесь включен в программу 
DPMIMEM, поскольку она может за
пускаться как программа защищенно
го, а не реального режима. (Более под
робно об этом будет рассказано ниже.) 

В рамках цикла резервирования 
памяти программы DPMIMEM мы 
вызываем функцию win_yield(), кото
рая, в свою очередь, вызывает пре
рывание INT 2Fh AX=1680h. Расши
ренный режим подсистемы Windows 
обеспечивает для DOS-программ 
многозадачное выполнение с управ
лением от планировщика, вызов этой 
функции предназначен для организа
ции работы планировщика. 

Все эти вызовы прерываний 2Fh 
являются частью программного ин
терфейса, который предусматривает
ся в оболочке Windows для программ, 
не ориентированных на эту подсисте
му. Прерывания INT 2Fh AH=16h и 
AH=17h используются для обраще
ния, например, к средствам DPMI, к 
буферу clipboard системы Windows, к 
многозадачному планировщику 
Windows и т.д. Это серьезная тема, 
требующая отдельного обсуждения, и 
о данных вопросах мы, возможно, бу
дем говорить в рубрике "Маленькие 
хитрости" позднее. 

ПРОБЛЕМЫ DPMIMEM 

Не следует считать, что DOS-про
граммы, использующие DPMI для 
преодоления свойственного DOS 
ограничения 640 Кбайт, делают 
это без всяких проблем; приведем 
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несколько важных замечании по дан
ному поводу. 

Во-первых, не следует забывать, 
что по крайней мере в настоящее 
время программа DPMIMEM требует 
для своего выполнения расширенного 
режима Windows. В стандартном ре
жиме доступ к DPMI предоставляется 
только программам Windows, а не 
DOS-программам. Дело в том, что 
стандартный режим предусматривает 
вызов прерываний INT 31h, которые 
может использовать программа, когда 
она работает в защищенном режиме, 
но не предусматривает прерывания 
INT 2Fh AX=1687h, необходимого 
для первоначального переключения в 
защищенный режим. 

Программы Windows могут иници
ировать прерывания INT 31h и рабо
тать с расширителем DOS оболочки 
Windows, поскольку эти программы 
уже выполняются в защищенном ре
жиме — им не требуется вызывать 
функцию переключения режима 
DMPI. Как указывалось выше, вызов 
прерывания INT 2Fh AX=1686h вы
полняется успешно, когда он проис
ходит из программы Windows, рабо
тающей либо в стандартном, либо в 
расширенном режиме; это прерыва
ние говорит о том, что программа 
уже работает в защищенном режиме. 
Однако DOS-программа не может пе
реключиться в защищенный режим, 
поскольку для нее прерывание INT 
2Fh AX=1687h не предусматривается. 

Тем самым демонстрируется сме
шанная природа стандартного режи
ма системы Windows. С одной сторо
ны, программы Windows работают в 
защищенном режиме, что справедли
во и для расширенного режима 
Windows. С другой стороны, так же 
как и в реальном режиме Windows, 
программы DOS в стандартном режи
ме не получают доступа к таким спе
циальным служебным средствам, как 
DPMI. Таким образом, стандартный 
режим фактически представляет со
бой два различных режима: для DOS-
программ он напоминает реальный 
режим, а для программ Windows — 
расширенный режим. 

Кроме того, что программа 
DPMIMEM привязана к расширен
ному режиму, с ней возникает и 
ряд других проблем. Во-первых, 
эта программа обязательно должна 
компилироваться для "малой моде
ли памяти" (Small). Поскольку вы
зов функции переключения режима 
DPMI — (*dmpi) () на рис. 7 — ме
няет содержимое сегментных реги
стров программы без какого бы то 
ни было уведомления, библиотеч
ные функции, такие, как функция 
печати printf О, будут правильно 
работать только в том случае, если 
они "не полагаются" на сегмент
ные регистры. Малая модель ком
пилятора — единственное средство, 
при помощи которого этого можно 
добиться. Нарочно не придумаешь: 

программу, предназначенную для ра
боты с гигантскими объемами памя
ти, требуется компилировать как ра
ботающую с малой моделью памяти. 

Если же программу DPMIMEM 
скомпилировать не средствами малой 
модели (cl -AS в Microsoft С или tec -ms 
в Turbo С), то программа будет выра
батывать признак нарушения защиты. 
Затем система Windows выдает свой 
"Приз за достижения в программирова
нии" — на экране воспроизводится ди
алоговое окно с большим знаком Stop и 
сообщением "This application has 
violated system integrity and will be 
terminated" ("Данная прикладная про-

грамма нарушила целостность систе
мы и выполняться не будет"). 

Далее — и опять-таки по причине 
того, что сегментные регистры про
граммы связаны с переключением ре
жима по вызову (*dpmi) (), — мы не 
можем для отладки программы 
DPMIMEM воспользоваться пакетами 
CodeView фирмы Microsoft или Turbo 
Debugger фирмы Borland. Как только 
мы "пройдем" через вызов (*dpmi)(), 
отладчик зависнет. А поскольку мы 
работаем в расширенном режиме 
Windows, мы можем прекратить сеанс 
DOS по команде Settings/Terminate... 
и начать снова. Однако, хотя воз
можность прекратить сеанс DOS в 
случае ошибки или зависания — 
очень важное и удобное свойство ре
жима V86, мы все же не можем вос
пользоваться стандартным отладчи
ком DOS при работе с DPMIMEM. 

Мы указали еще не на все про
блемы, возникающие с программой 
DPMIMEM; например, существует 
и такая проблема — в некоторых 
случаях команда Ctrl-C может 
инициировать выдачу сообщения о 
нарушении защиты. 

Почему же программа DPMIMEM 
такая "сырая"? Почему существует 
так много ограничений на использо
вание DPMI? Причина в том, что 
первоначально интерфейс DPMI 
предназначался не для прикладных 
программ типа DPMIMEM, а для та
ких расширителей DOS, как 
386:DOS-Extender и 268:DOS-
Extender фирмы Phar Lap, DOS/16M 
компании Rational Systems, OS/286 и 
OS/386 фирмы Ergo Computing, a 

также расширителей DOS самой сис
темы Windows. DPMI — это интер
фейс исключительно низкого уровня, 
он практически ничем не похож в 
данном на смысле спецификации 
EMS или XMS, с которыми програм
мисты и пользователи DOS хорошо 
знакомы. Комитет, который разраба
тывал интерфейс DPMI, предполагал, 
что служебные средства таких "сер
веров" DPMI, как Windows, будут не
посредственно использоваться только 
расширителями DOS, а функции бо
лее высокого уровня возьмут на себя 
прикладные программы. 

Чтобы применять DPMI без всех 
этих ограничений, вам необходим 
расширитель DOS, предусматриваю
щий загрузку DOS-программ защи
щенного режима. A DPMIMEM начи
нается как программа реального ре
жима, а затем переключается в за
щищенный режим. Более рациональ
ным решением проблемы могло бы 
стать создание программы, которая 
взяла бы на себя все функции по пе
реключению режимов, ввести такой 
программный переключатель в защи
щенный режим, а уже затем загру
жать другие программы. При этом 
последние сразу начнут выполняться 
в защищенном режиме, что сущест
венно упростит ситуацию. 

Например, такие совместимые с 
DPMI расширители DOS, как 
286:DOS-Extender фирмы Phar Lap 
или DOS/16M фирмы Rational 
Systems, дадут возможность програм
ме DPMIMEM обращаться ко всей 
стандартной библиотеке Си при лю
бой модели организации памяти, по
зволят выполнять отладку на уровне 
исходного кода и т.д. Чтобы подгото
вить программу DPMIMEM для рабо
ты с 2861 DOS-Extender, следует ис
пользовать переключатель -Lp (связь 
защищенная) Microsoft С, который 
обычно применяется при построении 
прикладных программ, ориентирован
ных на операционную систему OS/2. 
Затем вы вводите 

шп286 dpmimem 

В качестве расширителя DOS про
грамма RUN286 осуществляет все 
функции по переключению режимов. 
Теперь, когда программа DPMIMEM 
запускается, она сразу же начинает 
работать в защищенном режиме, так 
что вызов dpmi_present() в 
DPMIMEM.С дает положительный 
результат. При этом dpmi_init() не 
вызывается. Мы можем воспользо
ваться для отладки на уровне исход
ного кода средствами Microsoft 
CodeView для защищенного режима: 

cl -Lp -Zi dpmimem.с -link 
slibre.lib 
run286\c600\binp\cvp dpmimem 

Следует отметить, что CVP — это 
фактически CodeView для OS/2, но 
RUN286 позволяет выполнять эту 
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программу, а также многие другие 
программы OS/2 символьного режи
ма под управлением MS-DOS. При 
работе в среде Windows в расширен
ном режиме она использует средства 
DPMI. Возможность выполнять про
граммы OS/2 под управлением DOS 
— показательный пример эффектив
ности DPMI. 

DPMI будет использоваться преиму
щественно поставщиками расширите
лей DOS для построения таких про
граммных продуктов, как 286:DOS-
Extender. Однако очевидно, что неко
торые разработчики предпочтут при
менять DPMI непосредственно, в част
ности в программах, которые имеют 
относительно небольшие объемы ис
ходного кода, но при этом требуют ог
ромной памяти — по крайней мере в 
тех случаях, когда программу вполне 
целесообразно выполнять в расширен
ном режиме Windows. 

Есть еще одно связанное с DPMI 
обстоятельство, которое следует 
знать разработчикам. Мы видели, на
сколько эффективен защищенный ре
жим с точки зрения предоставления 
программам больших объемов памяти. 

Phar Lap Software 
обеспечивает 
использование 
расширенной памяти 
Выпущена версия 3.0 пакета 386/DOS 
Extender Software Development Kit (SDK), 
в состав которого входят ассемблер, про
грамма сборки, модуль расширения DOS 
(Run 386) и отладчик для работы в за
щищенном режиме. Дополнительно мож
но приобрести модуль управления вирту
альной памятью Virtual Memory Manager 
(VMM). Новая версия пакета совместима 
со стандартом XMS, требует меньше мес
та в оперативной памяти и позволяет не
посредственно загружать файлы данных 
в память без дополнительных указате
лей или обращений. 

По утверждениям представителей 
фирмы, прикладные программы, подго
товленные при помощи новой версии 
пакета, будут полностью совместимы с 
MS-DOS 5.0, а также с оболочкой 
Windows в реальном и стандартном ре
жимах. Совместимость с расширенным 
режимом Windows/386 будет обеспече
на в последующих версиях. 

Цена по каталогу для полного пакета 
- 495 долл., при переходе от пред
ыдущих версий — 150 долл.; модуль 
управления виртуальной памятью 
стоит 295 долл., при переходе от 
прежних версий — 25 долл. 
Требуемые ресурсы: компьютер, со
вместимый с IBM PC/AT-386, 512 
Кбайт оперативной памяти, операци
онная система MS-DOS 3 . 0 или б о 
лее новая версия. 
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Однако защищенный режим имеет и 
свои недостатки. Как я указывал выше, 
в защищенном режиме отсутствует 
связь между селекторами, которыми 
манипулирует программа, и абсолют
ными адресами ячеек памяти. В то же 
время во многих уже существующих 
программах для персональных компью
теров используются прямые манипуля
ции с адресами памяти для непосредст
венного вывода информации на экран, 
чтения данных из области BIOS, обра
щения к недокументированным струк
турам данных DOS, работы с устройст
вами, отображаемыми в основной памя
ти и т.д. В защищенном режиме осуще
ствлять подобные операции становится 
весьма сложно. 

В связи с этим возникает особая 
проблема для программ Windows. По
скольку программы Windows в стан
дартном и расширенном режимах (а 
пользоваться Windows целесообразно 
только в этих режимах) теперь ис
пользуют защищенный режим, у раз
работчиков таких программ появля-

АТ@Т представляет 
свой новый 
блокнотный компьютер 
В состав нового блокнотного компьютера 
Safari NSX/20 фирмы АТ@Т входит мо
дем на 2400 бод, соответствующий реко
мендациям V.22bis и V.42 МККТТ и пре
дусматривающий сжатие данных по 
стандарту MNP5. Компьютер комплекту
ется операционной системой DOS 4.01, 
Windows 3.0, пакетом электронной почты 
АТ@Т Mail и справочником по графиче
ской системе, Tour Guide. 

Компьютер, построенный на базе мик
ропроцессора i386SX/20, имеет габариты 
4,6x30,5x24,15 см и массу 2,6 кг. С комп
лектом батарей его масса увеличивается 
до 3,32 кг. Длительность непрерывной ра
боты на батареях 6 часов. 

Фирма предлагает на выбор два жест
ких диска емкостью 40 или 80 Мбайт. 
Системное ОЗУ может быть расширено с 
2 до 8 Мбайт. 82-клавишная клавиатура 
включает 12 функциональных клавиш. 
Компьютер комплектуется 89-мм НГМД 
и двухкнопочной мышью. 25-см ЖК-мо
нитор на супертвист-эффекте с задней 
подсветкой поддерживает режим VGA. 

Safari NSX/20 оборудован одним па
раллельным и двумя последовательны
ми портами, внешним портом расшире
ния шины, многофункциональным 
портом для подключения мыши, клави
атуры или цифровой клавиатуры, а 
также двумя разъемами встроенного 
модема (RJ-11). 

Цена по каталогу: Safari NSX/20 с 40-
Мбайт жестким диском — 5399 долл., с 
80-Мбайт жестким диском - 6399 долл. 

ется серьезное препятствие, когда им 
необходимо манипулировать непос
редственно абсолютными адресами 
ячеек памяти. Даже попытка просто 
прочитать адрес — например 
0040:006С, — приводит к немедлен
ной выдаче сообщения о нарушении 
защиты. Даже "большой" интерфейс 
API системы Windows не предусмат
ривает, по-видимому, никаких функ
ций для обращения к абсолютным ад
ресам при работе в защищенном ре
жиме. А это означает, что возникают 
дополнительные проблемы. 

В следующей статье рубрики "Ма
ленькие хитрости" я расскажу о том, 
каким образом программы Windows 
могут использовать DPMI для решения 
подобных проблем. DPMI обеспечит 
все возможности доступа к ячейкам 
памяти машины при работе в стандар
тном и расширенном режимах. Благо
даря этому интерфейс DPMI, первона
чально предназначенный для неболь
шой группы фирм с тем, чтобы помочь 
им в разработке расширителей DOS, в 
дальнейшем окажется полезным гораз
до более обширному контингенту про
граммистов ПК. 

Ручной цветной 
однопроходный 
сканер CS-4096 
Ручной сканер CS-4096 компании 
Migraph поставляется в комплекте с 
программным обеспечением для скани
рования, редактирования и обработки 
изображений в среде Windows 3.0. Про
граммное обеспечение включает в свой 
состав утилиту фирмы Migraph для 
сканирования цветных изображений, 
пакет Picture Publisher Plus фирмы 
Astral Development и пакет ImagePrep 
компании Computer Presentation. 

Однопроходный сканер фирмы 
Migraph может работать в трех режи
мах — цветном, полутоновом со сгла
живанием и штриховом, — кроме того, 
программное обеспечение дает возмож
ность интерпретировать цвета как 256 
градаций серого. 

Программное обеспечение позволяет 
хранить изображения, и черно-белые и 
цветные (4096 цветов), в файлах фор
мата PCX. В пакете Picture Publisher 
Plus 2.5 для редактирования 24-раз
рядных изображений предусмотрено 
использование видеоподсистем VGA 
или SVGA. Пакет ImagePrep 3.1 обес
печивает перевод цветного изображе
ния в полутоновое с 256 градациями 
серого, а также производит сжатие 
файлов с коэффициентом 20:1. 

Цена по каталогу: цветной сканер CS-
4096 - 895 долл. 
Требуемые ресурсы: 2 Мбайт рас
ширенной или отображаемой памяти, 
видеоподсистема VGA, 16-разрядное 
гнездо расширения, Windows 3.0. 
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Эндрю Шулман 
Ранее мы уже останавливались на 
преимуществах, которые получают 
программисты, использующие предо
ставляемые средой MS Windows воз
можности МП i80286 — i80486 в за
щищенном режиме (или, более точ
но, режиме защиты ресурсов). 

В этом режиме программам, напи
санным для работы под управлением 
DOS, становятся доступны мегабайты 
памяти и реальная многозадачность, 
а программисты, пишущие для 
Windows, обретают простой и надеж
ный инструмент управления систем
ными ресурсами. 

Словом, с точки зрения програм
мирования Windows — это не что 
иное, как работающая в защищенном 
режиме надстройка над DOS. 

Учитывая лидирующее положение 
фирмы Microsoft на программном рын
ке и растущую популярность Windows 
3.0, можно с большой долей уверенно
сти предположить, что в ближайшие 
годы именно DOS в защищенном ре
жиме станет наиболее распространен
ной операционной средой. 

Однако недостатки защищенного 
режима — это, как обычно, продол
жение достоинств. Механизм защиты, 
разработанный фирмой Intel, предот
вращает нарушения в работе опера
ционной системы из-за ошибок в 
прикладных программах. Но для это
го пришлось пожертвовать возможно
стью свободно обращаться к произ
вольным адресам в памяти. Таким 
образом, доступ к исполнимым кодам 
или данным за пределами вашей про
граммы оказывается "запрещен". 

Тут, правда, возникает законный 
вопрос: если большинство приклад
ных программ для Windows будут ра
ботать в защищенном режиме, то ка
ким же образом они будут обмени
ваться с драйверами устройств, рези
дентными программами и другими 
поистине драгоценными ресурсами, 
"обитающими" в реальном режиме в 
первом мегабайте памяти? 

В этой статье мы поговорим о под
водных камнях, которые подстерега
ют программистов, разрабатывающих 
прикладные системы DOS для работы 
в защищенном режиме Windows 3.0. 
Будет показано, что решение этой 
непростой задачи состоит в умелом 
использовании интерфейса защищен
ного режима с DOS (DOS Protected 
Mode Interface — DPMI), а также 
многих недокументированных средств 
интерфейса прикладных программ 
Windows (Windows API). 

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ 

Совершенно естественно, что выводя 
программы в открытый океан прак-
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WINDOWS 3.0 
в защищенном режиме — 
достигая невозможного 

тически неограниченного пространст
ва адресов и реальной многозадачно
сти, защищенный режим просто обя
зан установить свои "правила судо
вождения", которые были просто из
лишни в маленькой 640-Кбайт бухте 
DOS в реальном режиме. Переводя 
основные из этих правил на язык 
этикета, их можно было бы сформу
лировать примерно так: "не встревай 
в чужой разговор", "не лезь своей 
вилкой в общую тарелку" и, нако
нец, "не чавкай во время еды". В на
шем случае это означает, что про--
граммы никоим образом (чтение, за
пись, исполнение машинных инст
рукций) не должны обращаться к па
мяти, не относящейся к их собствен
ному адресному пространству. Кроме 
этого, запрещено записывать что-ли
бо в адреса, где находятся исполни
мые коды или наоборот пытаться 
"исполнять" данные. Программы в 
защищенном режиме могут отводить 
для себя многие мегабайты, но не мо
гут использовать ни байта памяти, за 
пределами той, которая им отведена. 

Однако программистам хорошо из
вестно, что многие прикладные про
граммы для ПК непременно должны 
иметь доступ к машинным инструк
циям или данным, заведомо находя
щимся "не в их епархии". Так, ос
новные переменные DOS хранятся в 
сегменте данных BIOS, находящемся 
по адресу 400h (который в реальном 
режиме работы МП может быть пред
ставлен, к примеру, в виде 0000:0400 
или 0040:0000). Излишне пояснять, 
что такие адреса не могут "принад
лежать" прикладной программе. 

Предположим, что вы пытаетесь 
из программы, работающей в защи
щенном режиме в среде Windows, 
прочитать что-нибудь из этой обла

сти данных, используя простейший 
фрагмент на языке Си: 

Все это прекрасно работает в реаль
ном режиме, но увы — при работе в 
защищенном режиме переменной 
ticks так никогда и не будет присвое
но значение, соответствующее содер
жимому системного таймера, которое 
хранится в области данных в BIOS по 
адресу 046Ch. Зато Windows выдаст 
неутешительное сообщение: 

UNRECOVERABLE APPLICATION ERROR 
Terminating current application. 
("НЕИСПРАВИМАЯ ОШИБКА В ПРИКЛАДНОЙ 
ПРОГРАММЕ. 
Исполнение текущей программы пре
кращено". ) 

Правда, если запуск этой программы 
производился при помощи отладчика 
(например, CodeView для Windows 
или Turbo Debugger для Windows), то 
ее исполнение на этом не завершит
ся: вы получите от отладчика диагно
стическое сообщение "Trap 13 (ODh) 
— General Protection Fault" ("Авто
прерывание 13 (ODh) — попытка на
рушения защиты"). Если удастся 
как-нибудь выкарабкаться из этой 
малоприятной ситуации, то процесс 
отладки можно будет возобновить. 
Но даже в этом случае продвинуться 
дальше злополучной строки скорее 
всего не удасться. Что ж, удовлетво
римся тем, что отладчик сообщил 
нам, в чем проблема. 

В самом деле, для разработчика 
программ сообщение отладчика "По
пытка нарушения защиты" гораздо 
более информативно, чем невнятное 
сообщение Windows об ошибке. Со
стояние "Попытка нарушения защи
ты" (ПНЗ) генерируется микропро
цессорами фирмы Intel, как только 
какие-либо машинные инструкции 
посягают на "правила этикета" в за
щищенном режиме. Операционная 
среда, как правило, устанавливает 
свой обработчик прерывания ODh 
(INT ODh), отвечающего за обработ
ку этой нештатной для защищенного 
режима ситуации. В случае с 
Windows обработка INT ODh сводится 
к тому, чтобы "отказать невеже от 
дома": исполнение некорректной 
программы прекращается и в инфор-
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мационном окне появляется сообщение 
о критической ошибке. Но сделать 
сколько-нибудь далеко идущие выводы 
из этого сообщения невозможно. 

Итак, мы убедились, что как толь
ко программа DOS, исполняющаяся в 
защищенном режиме, пытается полу
чить доступ к "чужому" адресу (на
пример, 0040:0000), пользуясь согла
шениями реального режима, МП ге
нерирует ситуацию ошибки ПНЗ, что 
обычно приводит к аварийному за
вершению. Как же в таком случае 
ваши программы, написанные для 
Windows в защищенном режиме, смо
гут получить доступ к ресурсам, ис
пользовавшимся в реальном режиме? 
Ведь кроме области данных BIOS 
вам, например, может потребоваться 
общение с драйвером ЛВС, базой 
данных, резидентными программами. 
Наконец, как добраться до недоку
ментированных структур данных, с 
которыми так часто работают при
кладные программы, описываемые в 
нашем журнале? 

Все это далеко не праздные вопро
сы, поскольку потребуется не один 
год, пока все драйверы, резидентные 
программы, а также устройства, уп
равление которыми осуществляется 
через обмены с адресами памяти, бу
дут составлены так, что мы сможем 
получить к ним прямой доступ в за
щищенном режиме. Разработчики 
программ не могут сидеть сложа руки 
в ожидании светлого будущего. Им 
уже сейчас просто необходимо из на
писанных для защищенного режима 
программ иметь доступ к абсолютным 
адресам памяти и функциям, доступ
ным в реальном режиме. К счастью, 
и это будет показано ниже, упомяну
тые и другие системные ресурсы низ
кого уровня все же доступны в защи
щенном режиме. Излишне упоминать 
о том, что программист сможет 
"удержаться на уровне", только зная, 
как все это делается. 

ПЕРЕБИРАЕМ ЦЕПОЧКУ 
ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ 
Посмотрим, как работает обычная 
программа DOS, которая просто со
общает об именах и адресах драйве
ров устройств, загруженных в систе
ме. В комплект поставки пакетов 
Turbo C++ и Borland C++ входит та
кая программа — TDDEV; полная 
информация о драйверах может быть 
получена также с помощью утилиты 
Manifest фирмы Quarterdeck Office 
Systems. 

Конечно, программа типа TDDEV 
может быть запущена в Windows. Но 
все же хотелось бы иметь в своем 
распоряжении нечто, способное взаи
модействовать с пользователем, а не 
просто выводить информацию на эк
ран дисплея. Со временем вы смогли 
бы расширить ее возможности так, 
чтобы, выбрав из меню с помощью 
клавиатуры или мыши имя интересу
ющего вас драйвера, можно было 

ListOfLists far *doslist; 
DeviceDriver far *dd; 

//... 
dd = &doslist->nul; 
fori;;) 
{ 

printf("%Fp\t", dd); 
if (dd->attr & CHAR_DEV) 
printf("%.8Fs\n", dd-u.name); 
else 
рпШтС'Блочн. устр.: %u бит\п", dd->u.blk_cnt); 
dd = dd->next; 
if(FP_OFF(dd->next) == -1) 
break; 

Рис. 1: Си - программа для вывода списка устройств DOS 
в реальном режиме. 

получить о нем более подробную ин
формацию. Оболочка Windows откры
вает перед своими пользователями 
практически не ограниченные перспек
тивы. Но пока что удовлетворимся не
интерактивной программой, лишь из
менив ее так, чтобы она исполнялась 
Windows не в специальном окне DOS, 
а как стандартный процесс. 

Приступая к осуществлению заду
манного, следует поразмыслить над 
тем, как построить программу дл* 
Windows таким образом, чтобы ее ис
ходный текст был по своей структуре 
как можно ближе к исходному тексту 
аналогичной программы, ориентиро
ванной на исполнение в DOS. Напри
мер, было бы совсем неплохо исполь
зовать в ней часто популярную в 
языке Си функцию printfO и избе
жать (по крайней мере пока) слож
ностей характерного для Windows 
программирования, управляемого со
бытиями. (Эти вопросы подробнее 
рассмотрены во врезке "PrintfO для 
Windows".) 

Наша программа должна будет 
использовать стандартный и расши
ренный режимы работы Windows. A 
это, в свою очередь, означает, что 
она будет исполняться в защищен
ном режиме микропроцессоров 
i80286, i80386 или i80486. Програм
ма DEV будет перебирать так назы
ваемую цепочку драйверов системы, 
выводя на экран имя и адрес каждо
го устройства, обнаруженного в свя
занном списке. Трудность здесь со
стоит в том, что цепочка драйверов 
устройств DOS представляет из себя 
структуру данных, находящуюся в 
обычной памяти и рассчитанную на 
использование в реальном режиме. 
Мы должны будем каким-то образом 
получить возможность доступа к 
этой структуре из Windows в защи
щенном режиме. В изложенном выше 
примере мы уже убедились, что 

обычно подобная попытка приводит к 
аварийному завершению программы. 

Получить информацию о драйве
рах устройств в программе DOS, ис
полняющейся в реальном режиме, 
достаточно просто. Сначала вы вы
зываете недокументированную фун
кцию DOS 52h (INT 21h AH=52h) и 
получаете (в формате "сегментхме-
щение") "дальний" указатель на 
таблицу внутренних переменных 
DOS, которую иногда называют 
списком списков. Поскольку в этой 
таблице содержится заголовок уст
ройства NUL, он служит указателем 
на начало цепочки устройств. Тер
мин "цепочка" употребляется пото
му, что заголовок каждого устрой
ства содержит адрес следующего. 
Именно такая организация данных 
и называется связанным списком. 

Заголовок NUL находится в реаль
ном режиме по адресу 0000:1228. Он 
содержит адрес следующего устрой
ства, которым, может быть, скажем 
SmartDrive (SMARTAAR). Указатель 
— это просто четырехбайтовое число, 
0000:8В80, являющееся адресом для 
SMARTAAR. Под заголовком 
SMARTAAR, в свою очередь, может 
быть записан, например, указатель, 
0D34:O000 на устройство Microsoft 
Mouse (MS$MOUSE). Цепочка про
должается аналогичным образом, по
ка не доходит до устройства, для ко
торого в поле "адрес следующего 
драйвера" (на месте смещения) со
держится -1 (FFFFh). По соглашени
ям DOS это признак того, что достиг
нут конец цепочки драйверов. 

В процессе просмотра цепочки 
драйверов программа выдает ин
формацию об их адресах и именах 
(для символьных устройств) или ко
личестве логических единиц (для 
блочных устройств). Все эти сведе
ния содержатся в заголовках драй
веров. Цикл на языке Си, реализу-
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ющий рассмотренный нами алгоритм, 
ориентированный на работу в реаль
ном режиме DOS, показан на рис. 1. 

Но как же получить доступ к адре
сам в реальном режиме из Windows, не 
вызвав аварийного завершения? 

КОЕ-ЧТО О DPMI 
Как я уже упоминал ранее, исполь
зуя интерфейс DOS с защищенным 
режимом (DPMI) и некоторые недо
кументированные функции Windows, 
программы, исполняющиеся в этой 
многозадачной оболочке в защищен
ном режиме, получают возможность, 
не нарушая системных соглашений, 
непосредственно манипулировать ре
сурсами системы. В защищенном ре
жиме DPMI пользутются прерывани
ем 31h для вызова целого ряда функ
ций, позволяющих в реальном режи
ме исполнять машинные коды, ото
бражать адреса памяти на адреса за
щищенного режима, перехватывать 
прерывания реального режима и т.п. 

Следует заметить, что, в отличие 
от стандартов EMS и XMS, интер
фейс DPMI первоначально не пред
назначался для широкого примене
ния. По замыслу разработчиков, 
функции DPMI должны были найти 
применение в системных, а отнюдь 
не в пользовательских программах. 
Фирмы, совместными усилиями кото
рых был создан DPMI (Microsoft, 
Intel, Lotus, Phar Lap, Quarterdeck, 
Rational Systems, IBM, Borland и др.), 
полагали, что именно они составят 
основную пользовательскую базу но
вого программного изделия. 

DPMI задумывался с целью обес
печить мирное сосуществование над
строек над DOS, работающих в за
щищенном режиме администраторов 
отображаемой памяти, с различными 
многозадачными системами, базиру
ющимися на DOS. Как и ранее, в 
случае использования стандарта 
VCPI (Virtual Control Program 
Interface — программный интерфейс 
виртуального управления, разрабо
танный фирмами Quarterdeck и Phar 
Lap), от конечных пользователей и 
подавляющего большинства програм
мистов требовалось только знать, 
поддерживают ли данный стандарт те 
или иные программы. Их не должно 
было интересовать подробное описа
ние функций самого VCPI или DPMI. 

Такова теория. Однако на практи
ке разработчики программ для 
Windows обнаружили значительные 
недостатки в интерфейсе прикладных 
программ Windows. Среди более чем 
пятисот функций, перечисленных в 
объемистом Справочнике программи
ста для Windows, нет ни одной, кото
рая позволяла бы, например, вос
пользоваться в DOS каким-либо 
драйвером устройства. Вам даже не 
удастся выяснить положение этого 
драйвера в памяти. 

А вот DPMI не только позволяет 
использовать системные ресурсы низ

кого уровня программам, исполняю
щимся в защищенном режиме, но и 
обеспечивает доступ к ним из среды 
Windows. Вот почему использование 
DPMI и некоторых полезных, но не 
документированных функций и воз
можностей Windows — это поистине 
отмычка ко всем потайным дверям 
Windows 3.0. 

РАБОТА С DPMI 

Перед тем как непосредственно приме
нить функции DPMI в программе 
DEV, рассмотрим более понятный при
мер их использования в программе 
DPMIINFO, рассчитанной для работы 
в Windows. DPMIINFO — это неболь
шая утилита, сообщающая некоторые 
интересные подробности о режиме ра
боты DPMI. Эта информация позволя
ет уяснить различия между стандарт
ным и улучшенным режимами работы 
Windows. Несмотря на обсуждение 
этих различий в предыдущей статье, 
они, тем не менее, заслуживают еще 
некоторого внимания. 

В расширенном режиме, ориенти
рованном на МП i80386, поддержива
ются виртуальная память (подкачка 
сегментов с диска) и работа про
грамм для DOS и Windows, использу
ющих 32-разрядную адресацию. 
Стандартный режим, ориентирован
ный нд МП i80286, не обеспечивает 
поддержки виртуальной памяти и 
разрешает лишь 16-разрядную ад
ресацию. Кроме того, в расширен
ном режиме прерывания, произо
шедшие в защищенном режиме (на
пример, INT 21h), "отражаются" 
(передаются) системе DOS, работа
ющей в режиме виртуального про
цессора 8086 (Virtual 86 - V86). А в 
стандартном режиме происходящие 
в защищенном режиме прерывания 
передаются DOS, работающей в 
обычном реальном режиме. 

Обратимся к исходному тексту 
DPMIINFO.C, показанному на рис. 
2. Из него следует, что перед вызо
вом через прерывание INT 31 h функ
ций DPMI должны быть выполнены 
определенные проверки. 

Сначала необходимо установить, 
исполняется ли программа в защи
щенном режиме. Для этого использу
ется функция Windows API 
GetWinFlagsO. Затем с помощью 
функции DPMI Mode Detection call 
(определение режима работы DPMI -
INT 2Fh AX=1686h) осуществляется 
проверка на наличие DPMI. (Обрати
те внимание, что эта не обсуждавша
яся ранее функция INT 2Fh 
AX=1687h, применяется для опреде
ления точки входа в программу, пе
реключающую МП в защищенный 
режим.) Выполнение INT 2Fh 
AX=1686h производится для того, 
чтобы узнать, не находимся ли мы в 
защищенном режиме сразу же после 

запуска программы под управлением 
DPMI. 

Программы, ориентированные на 
Windows, автоматически загружаются 
для исполнения в защищенном режи
ме и, следовательно, не нуждаются в 
вызове INT 2F/1686 — очень важное 
обстоятельство, если учесть, что упо
мянутая функция пока не поддержи
вается в стандартном режиме 
Windows. Кстати, этим же объясняет
ся и тот факт, что программы DOS, 
исполняющиеся в стандартном режи
ме, в отличие от программ Windows, 
не имеют доступа к DPMI. 

Установив, что мы находимся в 
защищенном режиме под управлени
ем DPMI, получаем возможность об
ращения к функциям INT 31h, кото
рые поддерживаются только в защи
щенном режиме. Затем вызываем 
функцию Get Version DPMI (опреде
ление версии DPMI - INT 31h 
AX=0400h). 

Полное описание функций 
dpmi_present() и dpmi_version(), ис
пользуемых в DPMIINFO.C, наряду с 
описаниями других относящихся к 
DPMI функций, приводятся в лис
тингах DPMI.H и DPMI.C (рис. 3 и 
4, соответственно). 

Обратите внимание, что в DPMI.C 
для вызова INT 2Fh и INT 31h при
менено прямое обращение к ассемб
леру из языка Си. Поскольку такая 
возможность обеспечивается трансля
торами как Borland C++, так и 
Microsoft С 6.0, в программу не при
дется вносить никаких изменений, 
связанных с типом используемого 
компилятора. Избегайте использова
ния имеющихся в Си функций 
int86() и int86x(), поскольку при об
ращении через их посредство ко мно
гим из обработчиков прерываний 
происходит генерация состояния 
ошибки, чего мы как раз и пытаемся 
избежать, используя DPMI! 

В дополнение к функциям, при
водимым в DPMI.H и DPMI.C, вы 
можете воспользоваться исходными 
текстами из уже имеющихся на 
программном рынке библиотек 
DPMI. Например, одна из таких 
библиотек, SoftDPMI, продается 
фирмой SoftWorks International (тел. 
404-876-6115). 

ДОСТУП К ФУНКЦИЯМ 
РЕАЛЬНОГО РЕЖИМА 
Теперь мы готовы к рассмотрению 
того, как возможности DPMI могут 
быть использованы в программе 
DEV. В ее исходном тексте ( рис. 5) 
некоторые фрагменты ограничены 
пометками 

#ifdef WINDOWS 

означающими, что они будут исполь
зоваться при построении программы 
лишь при добавлении -DWINDOWS к 
командной строке компилятора. 
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Первый такой условно компилиру
емый фрагмент появляется в функ
ции get_doslist(). Эта функция, как 
уже упоминалось ранее, вызывает 
недокументированную функцию опе
рационной системы INT 21 h AH= 
52h, возвращающую дальний указа
тель на таблицу внутренних пере
менных операционной системы. 

При компиляции для Windows 
get_doslist() вызывает функцию 
dpmi_rmode_intr(), объявленную в 
DPMI.H (рис. 3), исходный текст ко
торой находится в файле DPMI.С 
(рис. 4). Dpmi_rmode_intr() обеспечи
вает обращение из языка Си к функ
ции имитации прерывания реального 
режима DPMI (Simulate Real Mode 
Interrupt, INT 31h AX=0300h) — од
ной из наиболее важных функций 
интерфейса между реальным и защи
щенным режимами, обеспечиваемых 
протоколом DPMI. 

Но почему бы нам просто не ис
пользовать вызов INT 21h AH=52h с 
помощью функции intdosxO языка Си? 

Ответ все тот же: версия 
DEV.C, ориентированная на рабо
ту под управлением Windows, ис
полняется в защищенном режиме, 
a INT 21h AH=52h — это функция 
MS-DOS, рассчитанная на работу 
в реальном режиме. 

Поскольку Windows — не что 
иное, как "надстройка" над DOS, эта 

многозадачная среда просто обязана 
поддерживать вызовы функций INT 
21h в защищенном режиме, напри
мер, для того, чтобы открывать фай
лы, менять текущий подкаталог, ре
зервировать память и т.д. Однако, 
поскольку функция DOS 52h являет
ся недокументированной, нельзя га
рантировать, что Windows обеспечи
вает правильный доступ к ней в за
щищенном режиме. 

Именно поэтому мы должны вызы
вать ее через обращение к функции 
DPMI "имитация прерывания реаль
ного режима ". Как видно из исходно
го текста функции get_doslist() на 
рис. 5, в структуре RMODE_CALL 
собираются необходимые для пред
стоящего вызова значения 32-разряд
ных регистров МП, а затем следует 
обращение к dpmi_rmode_intr(), кото
рая играет здесь роль имеющейся в 
Microsoft С и других компиляторах 
функции int86(). 

Мы рассматриваем работу про
граммы DEV не просто для того, что
бы продемонстрировать использова
ние вызовов DOS из программной 
среды Windows. В самом деле, обра
щение к функции 52h DOS может 
поддерживаться Windows в защищен
ном режиме. Более того, надстройка 
над DOS в защищенном режиме в со

стоянии обеспечить прямой доступ и 
к другим недокументированным фун
кциям DOS. Например, программа 
386 DOS-Extender 3.0, разработанная 
фирмой Phar Lap, обеспечивая в за
щищенном режиме вызов многих не
документированных функций DOS, 
позволяет отказаться от использова
ния имитации прерывания реального 
режима в DPMI. 

Тем не менее всегда будут сущест
вовать функции DOS, прямой доступ 
к которым из программ-надстроек 
над этой операционной системой бу
дет невозможен. Мы рассмотрели вы
зов INT 21 h AH=52h с помощью 
DPMI в качестве выхода из подобной 
ситуации. Итак, если нельзя непос
редственно обратиться к обработчику 
какого-либо прерывания в защищен
ном режиме Windows, следует сде
лать это косвенно, используя INT 
31h AX=0300h, быть может через 
функцию языка Си, подобную 
dpmi_rmode_intr(), как было проде
монстрировано выше. В DPMI также 
имеются аналогичные функции для 
вызова работающих в реальном ре
жиме процедур, которые используют 
передачу параметров через стек. 

ОБРАЩЕНИЕ К ПАМЯТИ 
РЕАЛЬНОГО РЕЖИМА 
Функция get_doslist() возвращает 
дальний указатель на структуру, в 

Рис. 2: Текст программы DPMIINFO, обеспечивающей вывод списка устройств при работе в среде WINDOWS. 
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/* DPMI.H */ 
#pragma pack 

typedef struct { 
unsigned long edi, esi, ebp, reserved, ebx, edx, ecx, eax; 
unsigned flags, es, ds, fs, gs, ip, cs, sp, ss; 
} RMODE_CALL; 

/* структура дескриптора защищенного режима */ 
typedef struct { 

unsigned limit, a d d r l o ; 
unsigned char addr_hi, access, reserved, a d d r x h i ; 
} DESCRIPTOR; 

/* Функции DPMI низкого уровня V 
BOOL dpmi_present(void); 
void dpmi_version(unsigned *pmaj, unsigned *pmin, 

unsigned 'pflags, unsigned *pproc); 
BOOLdpmi_rmode_intr(unsigned intno, unsigned flags, 

unsigned copywords, RMODE_CALL far *rmode__call); 
unsigned dpmi_sel(void); 
BOOLdpmi_set_descriptor(unsigned pmodesel, DESCRIPTOR far * d ) ; 
BOOLdpmi_get_descriptor(unsigned pmodesel, DESCRIPTOR far * d ) ; 
BOOLdpmisel freefunsigned pmodesel); 

/* Функции DPMI более высокого уровня */ 
unsigned DosAllocRealSeg( DWORD bytes, unsigned *ppara, unsigned *psel); 
unsigned DosFreeRealSeg(unsigned sel); 
unsigned DosMapRealSeg(unsigned rmpara, DWORD size, unsigned far *psel) 
unsigned DosFreeSeg(unsigned sel); 
void far *DosProtToReal(void far *prot); 

void far *map_real(void far *rptr, unsigned long size); 
void free_mapped_seg(void far *fp); 
unsigned getjnapped(void); 
unsigned verw(unsigned sel); 

/* Недокументированные функции Windows V 
extern DWORD FAR PASCAL GetSelectorBase(unsigned sel); 
extern DWORD FAR PASCAL GetSelectorLimit(unsigned sel); 
extern void FAR PASCAL SetSelectorBase(unsigned sel, DWORD base); 
extern void FAR PASCAL SetSelectorLimit(unsigned sel, DWORD base); 

Рис. З: Файл - заголовок для интерфейса DPMI. 

которой содержатся внутренние пере
менные DOS. Но какого типа этот 
указатель? В программах, исполняю
щихся в защищенном режиме, когда 
операционная система ориентирована 
на реальный режим (как в случае 
DOS), используются указатели двух 
типов: указатели реального режима 
(УРР) и указатели режима защиты 
ресурсов (УРЗР). В случае 
get_doslist() вызов INT 21h АН=52п 
возвращает в регистрах ES:BX указа
теля реального режима, даже если 
обращение к этому обработчику про
исходило через функцию 
dpmi_rmode_intr(). 

Теперь нам хотелось бы получить 
доступ к блоку памяти, соответству-

„ющему полученному указателю. Для 
этого в следующем компилируемом 
только для работы под Windows 
фрагменте DEV.C вызывается функ
ция map_real(). Она получает на вхо
де в качестве параметров описание 
блока памяти реального режима 
(размер, адрес в реальном режиме), а 

возвращает соответствующий этому 
блоку УРЗР. 

Если вашей программе, ориенти
рованной для работы под управлени
ем Windows необходимо получить до
ступ к области памяти в реальном 
режиме, можете смело использовать 
функцию map_real() с последующим 
обращением после каждого ее вызова 
к функции free_mapped_seg(). (Пол
ные описания map_real() и 
free_mapped_seg() содержатся в фай
лах DPMI.H и DPMI.C.) При этом 
программисту совсем не обязательно 
вникать в тонкости DPMI, скрываю
щиеся за этими вызовами. Тем не 
менее, наиболее дотошные читатели, 
наверное, уже заинтересовались тем, 
как работает функция map_real(). 

КАК РАБОТАЕТ lv1AP_REAL() 

Функция map_real() построена на ба
зе функции DosMapRealSegO, кото
рая, в свою очередь, использует вы

зовы нескольких функций интерфей
са между языком Си и DPMI. 

Такая "многослойная" структура 
вызова обусловлена низкоуровневым 
характером протокола DPMI, кото
рый, если вы помните, первоначаль
но предназначался лишь для обеспе
чения совместимости между програм
мами небольшой группы фирм, по
ставляющих использующие защи
щенный режим надстройки над MS-
DOS. Поэтому полезно надстроить 
над нижним уровнем DPMI еще не
сколько "этажей" функций более вы
сокого уровня. 

Программа DEV.C при вызове 
map_real() использует следующие 
функции DPMI низкого уровня : 

• произвести выборку дескрип
тора из таблицы локальных 
дескрипторов (INT 31h 
AX=0000h; вызывается из 
dpmi_sel()); 

• найти дескриптор (INT 31h 
AX=000Bh; вызывается из 
dpmi_get_descriptor ()); 

• изменить дескриптор (INT 31h 
AX=OOOCh; вызывается из 
dpmi_set_descriptor()); 

Но постойте — какую роль играют 
таблицы локальных дескрипторов 
(ТЛД) и сами дескрипторы при до
ступе из защищенного режима к аб
солютным адресам в памяти? Вы, 
вероятно, помните, что часть хххх 
произвольного адреса хххх:уууу в за
щищенном режиме называется селек
тором. Селектор, в свою очередь, — 
это индекс, по которому производит
ся выборка содержимого из так назы
ваемой таблицы дескрипторов, что в 
корне отличается от системы форми
рования адреса в реальном режиме, 
где указатель типа хххх:уууу (напри
мер, 1234:0005) — это всего лишь 
несколько искаженный способ записи 
для соответствующего ему вполне 
определенного абсолютного адреса в 
реальном режиме (в нашем примере 
— 12345h). 

Таким образом, в защищенном ре
жиме используется косвенная адреса
ция памяти. Поэтому абсолютный ад
рес в памяти, определяемый УРЗР 
1234:0005, целиком зависит от базо
вого адреса, который содержится в 
дескрипторе, соответствующем селек
тору 1234h. Это значит, что между 
значениями дескриптора и селектора 
не существует никакой прямой связи. 
Все программы, исполняющиеся под 
управлением Windows 3.0, использу
ют общую ТЛД, в которой содержат
ся необходимые ссылки на использу
емые адреса в памяти. 

Косвенная адресация памяти пред
ставляет собой часть механизма, ис
пользуемого в микропроцессорах 
фирмы Intel для поддержки защищен
ного режима. Поскольку в защищен
ном режиме селекторы используются 
лишь для выборки значений из ТЛД, 
мы лишены возможности прямого об
ращения к адресу 12345Й простым 
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/* . . 
DPMI. С содержит функции DPMI, некоторые аналогичные им по 
назначению недокументированные функции Windows, а также 
несколько "этажей надстроек" для удобства обращения к более 
низким уровням 

Copyright (с) 1991 Ziff Communication Co. 
PC Magazine * Andrew Shulman 

*/ 

#include <windows. h> 
#include<dos.h> 
#include "dpmi.h" 

#define MAKEP(seg.ofs) ((void tar*) MAKELONG((ofs), (seg))) 

BOOL dpmi_present(void) 
( 

_asm mov ax, 1686h 
_asm int 2fh 
_asm not ax 

} 

void dpmi_version(unsigned *pmaj, unsigned *pmin, 
unsigned "pflags, unsigned *pproc) 

{ 
unsigned char maj, min, proc; 
unsigned flags; 
_asm ( 

mov ax, 0400h 
int 31h 
mov maj, ah 
mov min, al 
mov flags, bx 
mov proc, cl 
} 

*pmaj = maj; 
*pmin = min; 
•pflags = flags; 
*pproc = proc; 

> 

/* Пользуется прерыванием реального режима из защищенного режима*/ 
BOOL dpmi_rmode_intr(unsigned intno, unsigned flags, 

unsigned copywords, RMODE_CALL far *rmode_call) 
( 

if (flags) intno | = 0x100; 
_asm { 

push di 
mov ax, 0300h //имитировать прерывание реального режима 
mov bx, word ptr intno //номер прерывания, флаги 
mov ex, word ptr copywords //сколько слов памяти 
// копировать из стека защищенного режима в стек реального 
les di, dword ptr rmode_cal|// в ES:DI - адрес 
// структуры вызова (реальный режим) 
int 31h //вызов DPMI 
jc error 
mov ax, 1 //возвращаем TRUE 
jmp short done 
) 

error; 
_asm xor ax, ax //возвращаем FALSE 

done: 

_asm pop di 

> 

/* Резервирует один селектор защищенного режима в ТЛД */ 
unsigned dpmisel(void) 
( 

_asm ( 
xor ax, ax //Резервировать дескрипторы ТЛД 
mov ex, 1 //резервировать один дескриптор 
int 31h //вызов DPMI 

Рис. 4: Исходный текст DPMI. EXE. 
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jc error 
jmp short done //в АХ - новый селектор ТЛД 
> 

error: 
_asm xor ax, ax //не получилось! 

done;; 
1 

BOOL dpmi_set_descriptor(unsigned pmodesel, DESCRIPTOR far *d) 
{ 

_asm { 
push di 
mov ax, OOOch // Изменить дескриптор 
mov bx, word ptr pmodesel //селектор защищенного режима 
les di, dword ptr d //дескриптор 
int 31h //вызов DPMI 
jc error 
mov ax, 1 //возвращаем TRUE 
jmp short done 
) 

error; 
_asm xor ax, ax //возвращаем FALSE 

done; 

_asm pop di 

) 

BOOL dpmi_get_descriptor(unsigned pmodesel, DESCRIPTOR far *d) 
( 

_asm { 
push di 
mov ax, OOObh //найти дескриптор 
mov bx, word ptr pmodesel //селектор защищенного режима 
les di, dword ptr d //дескриптор 
int 31h //вызов DPMI 
jc error 
mov ax, 1 //возвращаем TRUE 
jmp short done 
) 

error: 
_asm xor ax, ax //возвращаем FALSE 

done: 
_asm pop di 

( 

BOOL dpmi_sel_free(unsigned pmodesel) 
{ 

_asm { 
mov ax, 0001h //освободить дескриптор ТЛД 
mov bx, word ptr pmodesel//селектор, который 

//необходимо освободить 
int 31h //вызов DPMI 
jc error 
mov ax, 1 //возвращаем TRUE 
jmp short done 
} 

error: 
_asm xor ax, ax //возвращаем FALSE 

done:; 
} 

/* функции более высокого уровня*/ 
unsigned DosAllocRealSeg(DWORD bytes, unsigned *ppara, unsigned 
*psel) 
{ 

DWORD dw = GlobalDosAlloc(bytes); 
if (dw == NULL) 
return 8; //недостаточно памяти 
•ppara = HIWORD(dw); 
*psel = LOWORD(dw); 
return 0; 

> 
unsigned DosFreeRealSeglunsigned sel) 



{ 
return (GlobalDosFree(sel) != NULL); 

} 

unsigned DosMapRealSeg(unsigned rmpara, DWORD size, unsigned far 
*psel) 

{ 
DESCRIPTOR d; 
unsigned long addr; 
unsigned sel = d p m i _ s e l ( ) ; 
if (!sel) 
return 8; / / н е д о с т а т о ч н о памяти 
/* проверка достоверности селектора */ 
if (I verw(FP_SEG(psel))) 
return 490; / / н е д е й с т в и т е л ь н ы й селектор 
/* найти дескриптор для любого сегмента данных */ 
dpmi_get_descriptor(FP_SEG(psel), & d ) ; 
d. l imit = (unsigned) size - 1 ; 
addr = ((unsigned l o n g ( r m p a r a ) « 4L; 
d . a d d r l o = (unsigned) addr; 
d.addr_hi = (unsigned char) (addr » 16); 
d. reserved = d.addr_xhi = 0; 
dpmi_set_descr iptor(sel , & d ) ; 
*psel = sel; 
return 0; / / у с п е х 

} 

unsigned DosFreeSeg(unsigned sel) 
{ 

return I dpmi_sel_free(sel) ; 
} 

void far *DosProtToReal(void far *prot) 
{ 

unsigned long base = GetSelectorBase(FP_SEG(prot)); 
/ / и с п о л ь з у е м недокументированную функцию Windows 
if (base > OxFFFFFL) 

return NULL; / / н е т доступа в реальный режим 
else 

return MAKEP(base » 4, (base & OxOF) + FP_OFF(prot)); 
i 

unsigned 0 0 0 0 H = 0; / / н е д о к у м е н т и р о в а н н ы й селектор Windows 
unsigned mapped = 0; //для отслеживания количества занятых селекторов 

unsigned get_mapped(void) { r e t u r n mapped; } 

void far *map_real(void far *rptr , unsigned long size) 

{ 
unsigned seg, ofs, sel; 

i f ( I 0 0 0 0 H ) / / е д и н о в р е м е н н а я инициализация: 
/ / о п р е д е л я е м адрес 0 0 0 0 Н 

_ 0 0 0 0 Н = LOWORD(GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel"), 
" _ 0 0 0 0 Н " ) ) ; 

seg = FP_SEG(rptr); 
ofs = FP_OFF(rptr); 
if ( (seg < 0x1000) && ((ofs +size) < OxFFFF)) 

return M A K E P ( _ 0 0 0 0 H , (seg « 4) + o f s ) ; 
if (DosMapRealSeglseg, size + ofs, &sel) != 0) 

return 0; 
mapped++; 

return MAKEP(sel, o f s ) ; 

} 

void free_mapped_seg(void far *fp) 

f 
unsigned sel = FP_SEG(fp); 
i f (sel == _ 0 0 0 0 H ) 

return; 
if (DosFreeSeg(sel) == 0) 

m a p p e d - ; 
> 

/* для проверки достоверности указателей используется инструкция 
VERW процессоров фирмы Intel 

*/ 
unsigned verw(unsigned sel) 

( 
_asm mov ax, 1; 
_asm verw sel; 
_asm je short ok; 

asm xor ax, ax; 
o k : ; 
> 

формированием указателя типа 
1234:0005. По той же причине нельзя 
прочитать содержимое ячейки 046Ch, 
пользуясь указателем 0040:006С или 
0000:0046С. Техническая реализация 
механизма косвенной адресации па
мяти, конечно, гораздо сложнее, чем 
здесь описано. Если вы интересуетесь 
подробностями, обратитесь к книге 
Ray Duncan et al., Extending DOS 
(Reading, Mass.: Addison Wesley, 
1990) или к статье Jeff Prosise, 
"Segmented Memory", PC Magazine, 
March 26,1991. 

К счастью, косвенная адресация 
памяти не только ставит перед про
граммистами, работающими для 
Windows, сложные проблемы, но и 
помогает их разрешению. Вернемся 
теперь к нашему самому первому 
примеру. Для выборки из памяти со
держимого адреса 46Ch вовсе не обя
зательно знать значение указателя в 
форме хххх:уууу. Зато если в защи
щенном режиме известен дескрип
тор, базовый адрес которого 400h, 
можно использовать соответствую-

щии селектор, помня, что значение 
самого селектора не имеет никакого 
отношения к числу 40h или 400h. 
Отыскав нужный селектор, вы мо

жете сохранить его в какой-нибудь 
переменной — например, ту40, 
bios_seg или 0040 Н. 

Итак, чтобы получить доступ к ка
кому-либо абсолютному адресу памя
ти, необходимо найти селектор, со
ответствующий которому дескриптор 
имеет базовый адрес, предел и право 
доступа такие же, как у затребован
ного вами адреса реального режима. 
Эту задачу как раз и решает DPMI. 

В программе DPMI.С функция 
DosMapRealSegO сначала вызывает 
dpmi_sel(), которая резервирует де
скриптор в ТЛД и передает в вызы
вающую программу соответствующий 
селектор. Затем происходит обраще
ние к функции dpmi_get_descriptor() 
для определения дескриптора произ
вольного сегмента данных в вашей 
программе. Полученный дескриптор 
применяется в качестве шаблона в 
дальнейших поисках. (На самом де
ле, используется лишь значение в 
поле "право доступа" — прим. пе-
рев.) Затем мы изменяем это описа
ние дескриптора так, чтобы он пра-
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/* 
DEV. С — отображает информацию о цепочке драйверов MS-DOS 

Copyright (с) 1991 Ziff Communication Co. 
PC Magazine * Andrew Shulman 

real mode: 
Borland C++ 2 . 0 : bcc dev.c 
Microsoft С 6 . 0 : cl dev.c 

Borland C++ 2 . 0 (DPMI 'должен* компилироваться с флажком -В): 
bcc -W DWINDOWS -2 -В dev.c printf.c dpmi.c 
re dev.exe 

Microsoft С 6 . 0 : 
cl -c -As -G2sw -Oais -Zpe -W3 -DWINDOWS dev.c printf.c dpmi.c 
link /align:16 dev dpmi printf,dev,,/nod slibcew libw.win.def 
re dev.exe 

WIN.DEF: 
; WIN.DEF — общий формат . DEF-файла для Windows 
EXETYPE WINDOWS 
STUB 'WINSTUB.EXE' 
CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE 
DATA PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE 
HEAPSIZE 10240 
STACKSIZE 5120 

V 

#include<stdl ib.h> 
#include<stdio.h> 
#include<str ing.h> 
# Include <dos. h> 
# i f d e f WINDOWS 
#include <windows. h> 
#include "printf.h" 
#include "dpmi.h" 
# e n d i f 

# ifdef WINDOWS 
char *app = "Проходим по цепочке устройств DOS"; 
# d e f i n e puts(s) MessageBox(NULL, s, app, MB_OK) 
# e n d i f 
# d e f i n e fail(s) return puts(s) 

# i f n d e f MK_FP 
«def ine MK_FP(seg, ofs) \ 

((void far *) (((unsigned long) (seg) « 16) | ( o f s ) ) ) 
# e n d i f 

/* некоторые биты атрибутов устройств */ 
# d e f i n e CHAR_DEV (1 « 15) 
# d e f i n e INT29 (1 « 4) 
# d e f i n e IS_CLOCK (1 « 3) 
# d e f i n e IS_NUL (1 « 2) 

# p r a g m a pack(1) 

typedef struct DeviceDriver { 
struct DeviceDriver far 'next; 
unsigned attr; 
unsigned strategy; 
unsigned intr; 
union { 

unsigned char n a m e [ 8 ] ; 
unsigned char blk_cnt; 
) u; 

) DeviceDriver; 

typedef struct { 
unsigned char misc[8]; 
DeviceDriver far 'clock; 

DeviceDriver far "con; 
unsigned char misc2[18]; 
DeviceDriver nul; /* это не указатель */ 

// ... 

} ListOfLists; // для DOS версий 3.1 и следующих 

ListOfLists far *get doslist(void) 

( 
# i f d e f WINDOWS 

RMODE_CALL r; 
memset(&r, 0, sizeof(r)); 
r.eax = 0x5200; 

return (dpmi_rmode_intr(0x21, 0, 0, &r)) ? MK_FP(r.es, r.ebx) : 0; 

# e l s e 
union REGS r; 
struct SREGS s; 
segread(&s); 
s.es = r.x.bx = 0; 
r.h.ah = 0x52; 
intdosx(&r, &r, &s); 
return MK_FP(s.es, r.x.bx); 

#endif 
} 
# i f d e f WINDOWS 
int PASCAL WinMain(HANDLE hlnstance, HANDLE hPrevlnstance, 

LPSTR IpszCmdLine, int nCmdShow) 
# e l s e 
int main(int argc, c h a r * a r g v [ ] ) 
#endif 
{ 

ListOfLists far 'doslist; 
DeviceDriver far *dd; 

# i f d e f WINDOWS 
DeviceDriver far 'next; 
int mapped; 

# e n d i f 

# i f d e f WINDOWS 
if (! (GetWinFlagsO & WF_PMODE)) 

fail("flnfl этой программы требуется стандартный или 
реальный режим Windows"); 

if (! dpmi_present()) 
fail("Для этой программы требуется прерывание INT 31h, 
обслуживаемое DPMI"); 

# e n d i f 
if (I (doslist = get_doslist())) 

fail ("Функция 52h для INT 21h не поддерживается"); 

#ifdef WINDOWS 
/* Найдем указатель защищенного режима на таблицу 
внутренних переменных DOS */ 
doslist = map_real(doslist, sizeof(ListOfLists)); 

open_display(app); 
# e n d i f 

/* Следующий фрагмент осуществляет двойную проверку 
правильности информации, полученной об устройствах. 
NUL - это часть DOSLIST, а не указатель; он не нуждается в 
отображении из реального режима. 

V 
if (_fmemcmp(doslist->nul.u.name, "NUL", 8) != 0) 

fail(°HeBepHoe имя NUL"); 
if (! (doslist->nul.attr & IS_NUL)) 

fail("HeeepHbift атрибут NUL"); 

# if def WINDOWS 
dd = map__real(doslist->con, sizeof(DeviceDriver)); 

Рис. 5: Перебор цепочки устройств в защищенном режиме. 
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#else 
dd = doslist->con; 

#endif 

if (_fmemcmp(dd->u.name, "CON ", 8) != 0) 
fail(nHeBepHoe имя CON"); 

if (! (dd->attr & CHAR_DEV)) 
fail("HeBepHbiti атрибут CON"); 

#ifdef WINDOWS 
f ree_mapped_seg (dd); 
#endif 

#ifdef WINDOWS 
dd = map_real(doslist->clock, sizeof(DeviceDriver)); 
#else 
dd = doslist->clock; 
#endif 
if (_fmemorrtp(dd->u.name, "CLOCKS ", 8) != 0) 

fail("неверное имя CLOCKS"); 
if (! (dd->attr & CHAR_DEV)) 

таИ("неверный атрибут CLOCKS"); 

#ifdef WINDOWS 
free_mapped_seg(dd); 

#endif 

/* распечатка цепочки драйверов устройств */ 
dd = &doslist->nul; 

#ifdef WINDOWS 

for (;;) 
( 
printf("%Fp ", DosProtToReal(dd)); 
// вывод адреса реального режима 
if (dd->attr & CHAR_DEV) 

printf("%.8Fs\n", dd->u.name); 

printf("Block dev: %u unit(s)\n", dd->u. blk_cnt); 
next = dd->next; // нашли следующий указатель 
/* при первом проходе цикла следующая строка освободит 
селектор doslist */ 
free_mapped_seg(dd); /* освобождаем сегмент реаль

ного режима */ 
if (FP_OFF(next) == OxFFFF) //есть следующий драйвер? 
break; // если нет - выход из цикла 
dd = map_real(next, sizeof(DeviceDriver)); 
// получаем указатель реального режима 
YieldO; 
/* поскольку программа не имеет цикла обработки сообще
ний Windows, следует отдавать часть времени другим запу
щенным задачам */ 

} 
#else 

do { 
printf("%Fp\t", dd); 
if (dd->attr & CHAR_DEV) 

printf("%.8Fs\n", dd->u.name); 
else 

printf("Bno4H. устр.: %u бит\п", dd->u.blk_cnt); 
dd = dd->next; 

! while (FP_OFF(dd->next) != OxFFFF); 
#endif 

# if def WINDOWS 
if (mapped = getmappedO) 

printf("осталось %u отображенных селекторов! \ r \ n " , 
mapped); 

show_display(); 
return mapped; /* 0 указывает на успех */ 

#else 
return 0; 

#endif 
> 

ListOfLists far *doslist; 
DeviceDriver far *dd; 

/* распечатка цепочки драйверов устройств DOS */ 

dd = &doslist->nul; 
for(;;) 
! 

printf("%Fp ", DosProtToReal(dd)); // вывод адреса реального режима 
if (dd->attr & CHAR_DEV) 

printf("%.8Fs\n", dd->u.name); 
else 

printf("Bno4H. устр.: %u бит\п", dd->u. b lkcnt); 
next = dd->next; // нашли следующий указатель 
/* при первом проходе цикла следующая строка освободит 
селектор doslist */ 
free_mapped_seg(dd); // освобождаем сегмент РР 
if (FP_OFF(next) == -1) //есть следующий драйвер? 

break; // если нет — выход из цикла 
dd = map_real{next, sizeof(DeviceDriver)); // получаем указатель реального режима 
YieldO; //поскольку программа не имеет цикла 

//обработки сообщений Windows, завершим ее асинхронно 

Рис. 6: Цикл перебора цепочки устройств в программе DEV.C. 

вильно описывал необходимый нам 
базовый адрес и размер (например, 
размер заголовка драйвера устройст
ва). Теперь передаем это описание 
как параметр функции 
dpmi_set_descriptor(). Готово! Возвра

щаемый селектор теперь соответству
ет запрошенной нами области в па
мяти реального режима. 

Как я упоминал ранее, функцией 
map_real() можно пользоваться и не 
вникая в детали ее работы; но если 

уж вы с этим разобрались, дальней
шее освоение работы с DPMI пойдет 
значительно быстрее. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РЕСУРСАМ 
Возвращаясь теперь к исходному тек
сту DEV.C (рис. 5), замечаем, что 
функция map_real() вызывается не
сколько раз в цикле просмотра це
почки драйверов DOS. Этот цикл, яв
ляющийся центральной частью про
граммы DEV, показан отдельно на 
рис. 6 для удобства сравнения с ана
логичным фрагментом, ориентиро
ванным для работы в реальном режи
ме (рис 1). 

После каждого вызова map_real() 
происходит обращение к описывае
мой в DPMI.С функции 
free_mapped_seg О для освобождения 
зарезервированных селекторов. Это 
совсем не лишнее, так как дескрип
торы и соответствующие им селекто
ры являются ограниченными систем
ными ресурсами. Вспомним, что все 
программы, исполняющиеся под. уп
равлением Windows 3.0, используют 
общую ТЛД, которая вмещает не бо
лее 8192 дескрипторов. 

Освобождение селекторов настоль
ко важно, что функции map_real() и 
f ree_mapped_seg О отслеживают, 
сколько их зарезервировано в данный 
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/* 
UNOOCSEL. С — иллюстрирует применение недокументированных функций 
Windows для работы с селекторами 

Microsoft С 6 . 0 : 
cl -с -As -G2sw -Oais -Zpe undocsel.c printf.с 
link /al ign: 16 undocsel printf, undocsel,,/nod slibcew libw, win.def 
re undocsel.exe 

Copyright (c) 1991 Ziff Communication Co. 

PC Magazine * Andrew Shulman 

*/ 
#include <dos.h> 
#include <windows.h> 
#include "printf. h" 

/* Недокументированные функции Windows */ 
extern DWORD FAR PASCAL GetSelectorBase(unsigned sel); 
extern DWORD FAR PASCAL GetSelectorLimit(unsigned sel); 
extern void FAR PASCAL SetSelectorBasefunsigned sel, DWORD base); 
extern void FAR PASCAL SetSelectorLimit(unsigned sel, DWORD base); 

# d e f i n e FAIL(s) MessageBoxfNULL, s, "Информация DPMI", MB._OK) 

int PASCAL WinMain(HANDLE hlnstance, HANDLE hPrevlnstance, 
LPSTR IpszCmdLine, int nCmdShow) 

{ 
unsigned sel, ds; 
unsigned long far *pticks; 
if (! (GetWinFlagsO & WF_PMODE)) 

return FAIL("flflfl этой программы требуется стандартный или расширенный режим 
Windows"); 

open_display("TecT недокументированной функции селектора"); 
_asm mov ds, ds; , 
sel = AllocSelector( ds); / / к о п и р у е м DS 
printf("sel=%04X\n", sel); 
SetSelectorBase(sel, 0 x 4 0 0 ) ; //область данных BIOS 
SetSelectorLimit(sel, OxFFFF); / / н е более 64 Кбайт 
FP_SEG(pticks) = sel; 
FP_OFF(pticks) = 0x6c; / / а д р е с значения системного таймера 
printf("база=%081х предел=%081х тиков=%081Х\п", 

GetSelectorBase(sel), GetSelectorLimit(sel), *pticks); 
show_display(); 
FreeSelector(sel); 
) 

Рис. 7: Исходный текст UNDOCSEL для вывода "тиков" таймера 
с использованием недокументированной функции WINDOWS. 

момент нашей программой. Перед за
вершением DEV.C проверяется, все 
ли использовавшиеся селекторы осво
бождены, поскольку многозадачная 
оболочка Windows 3.0 автоматически 
этого не делает. 

ИСПОЛЬЗУЕМ 
НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ WINDOWS 

Если вы еще не забыли первоначаль
но поставленную задачу, программа 
DEV должна сообщать не только имя 
каждого драйвера устройства, но и 
его адрес. Хотя функция map_real() и 
возвращает используемый затем в 
DEV.C адрес защищенного режима, 
это совсем не та информация, кото
рую должен получить конечный 
пользователь. Действительно, как 
мы видели, этот адрес имеет значе

ние, которое никак не может быть 
непосредственно преобразовано в ис
комый адрес реального режима. 

Существуют несколько выходов из 
этой ситуации. Поскольку адрес 
драйвера в реальном режиме переда
ется функции map_real() в качестве 
первого параметра, его можно просто 
сохранить на будущее в какой-ни
будь переменной. 

Но вместо этого программа 
DEV.C пользуется вызовом описы
ваемой в DPMI.С функции 
DosProtToReaK). Получая на входе 
в качестве параметра УРЗР, она 
пытается преобразовать его в соот
ветствующий УРР. Именно пытает
ся, так как если базовый адрес 
УРЗР переходит за лежащую на 
границе 1 Мбайт "линию Мажино", 
такое преобразование невозможно. 

При попытке осуществить выше
упомянутое преобразование функция 
DosProtToReaK) обращается к недо
кументированной функции Windows 
GetSelectorBaseO (для той же цели 
можно было бы использовать и доку
ментированную функцию DPMI 
dpmi_get_descriptor ()). 

Если выясняется, что базовый ад
рес передаваемого в 
DosProtToReaK) УРЗР не превос
ходит значения FFFFFh, он сумми
руется с селектором смещения дан
ного УРЗР. Это и дает на выходе 
функции нужный нам УРР. 

Прототипы GetSelectorBaseO и не
которых других недокументирован
ных функций Windows содержатся в 
файле DPMI.H (рис. 3). На самом 
деле, используя приводимые в нем 
функции SetSelectorBaseO и 
SetSelectorLimitO в сочетании с доку
ментированной функцией Windows 
AllocSelectorO, можно было бы вооб
ще отказаться от услуг DPMI. 

Применяя недокументированные 
функции, следует помнить, что нет 
никакой гарантии их наличия в по
следующих версиях Windows или да
же того, что они будут правильно ра
ботать в настоящей редакции 
Windows 3.0. Очевидно, поэтому они 
и названы недокументированными! 

Преимущество этих функций со
стоит в том, что общение с ними бо
лее удобно, чем прямое обращение к 
DPMI через INT 31 п. Кроме того, по 
крайней мере в моей практике, в 
Windows 3.0 недокументированные 
функции всегда работают правильно. 

Маленькая программа 
UNDOCSEL.C (рис. 7) показывает, 
как с помощью недокументирован
ных функций Windows прочитать 
содержимое системного таймера из 
адреса 46Ch в области данных BIOS 
(УРР = 0040.-006С). 

Функция map_real() также исполь
зует одно из недокументированных 
средств Windows: селектор 0000Н, 
который жестко связан с областью 
памяти, начинающейся с нулевого 
абсолютного адреса и имеющей раз
мер 64 Кбайт. Поскольку именно там 
обычно располагается большинство 
драйверов устройств DOS, упомяну
тый селектор окажется весьма поле
зен для программы DEV. 

В руководстве по программирова
нию для Windows, выпущенном фир
мой Microsoft, описаны некоторые 
глобальные селекторы, такие, как 
_ В 0 0 0 Н и _В800Н. Эти селекторы 
применяются в программах, исполь
зующих для работы весь экран дисп
лея и осуществляющих прямую за
пись в видеобуфер (например, Turbo 
Debugger для Windows или новая вер
сия CodeView для Windows). Тем не 
менее, о полезном селекторе 0000Н 
в документации не сказано ни слова. 
Кроме того, там утверждается, что 
глобальные селекторы доступны 
лишь в программах, написанных на 
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Printf () для Windows 

Первая проблема, с которой 
вы сталкиваетесь, перенося 
свою программу в среду MS 
Windows, - это невозможность 
применения привычных функ
ций вывода: printf() в языке 
Си и Write() в языке Turbo 
Pascal. Взамен придется обра
щаться к функциям Windows 
TextOutO или DrawText(). Кро
ме этого, придется полностью 
изменить структуру вашей про
граммы, чтобы она реагирова
ла на специальные события, 
происходящие в операционной 
среде Windows. 

Неужели все это так уж не
обходимо? Известное утверж
дение о том, что требуется не 
менее ста строк текста на язы
ке Си для вывода на экран со
общения "Hello wor ld!" 
("Здравствуй, м и р ! " ) , часто 
повторяют даже адепты 
Windows (причем некоторые 
считают это несомненным до
стоинством!). Подобные слож
ности создают ошибочное впе
чатление, что даже 
простейшая программа, состо
ящая из одной строчки, будучи 
перенесенной в Windows, дол
жна быть обязательно снабже
на обработчиком сообщений 
WndProc и содержать обраще
ния к функциям RegisterClassO 
и CreateWindow(). 

Это заблуждение психологи
чески мешает новичкам начать 
программировать для 
Windows, а для опытных раз
работчиков — составлять не
большие прикладные програм
мы и проводить эксперименты 
"для себя", которые так необ
ходимы в повседневной рабо
те программиста. 

Действительно, если вы бу
дете использовать транслято
ры Microsoft С или Borland 
C++, то обнаружите, что из их 
библиотек для Windows " и з 
гнаны" стандартные функции 
ввода/вывода (stdio), в том 
числе printf(), puts() и g e t s ( ) . 
Поэтому попытка использо
вать их в программе для 
Windows приведет к выдаче 
программой-компоновщиком 
сообщения "unresolved 

external" ("неразрешимая 
внешняя ссылка"). 

Но в функциях стандартного 
ввода/вывода нет ничего ма
гического, и, следовательно, 
они могут быть сконструирова
ны на базе Windows API. На
пример, если вы пользуетесь 
пакетом Turbo Pascal для 
Windows (TPW), то простой за
мены оператора "Uses Crt" на 
"Uses WinCrt" оказывается до
статочно для переноса про
граммы из среды DOS в среду 
Windows, так как теперь любое 
обращение к оператору Write() 
приведет к выдаче в окно 
Windows. Очевидно, что ана
логичный метод мог бы ис
пользоваться фирмой Borland 
и в языках Си и Си++, но этого 
почему-то сделано не было. В 
любом случае можно относи
тельно легко написать специ
альный модуль, позволяющий 
составлять программы для 
Windows, не обращаясь напря
мую к функциям API. 

Способность функции 
Windows MessageBoxO форми
ровать для вывода целый эк
ран текста делает ее полезной 
для небольших прикладных 
программ, подобных DEV. 
Другой подход состоит в при
менении в качестве средства 
доступа к дисплею поставляю
щейся с Windows 3.0 програм
мы Notepad ("блокнот"), ис
пользующей возможности 
многозадачности и взаимодей
ствия между процессами. Оче
видно, что MessageBoxO и 
Notepad могут послужить осно
вой для создания функций вы
вода, подобных pr intf{). 

Исходный текст DEV.C (рис. 
5 в основной статье) выглядит 

Рис. А: Файл - заголовок для 
версии PRINTFf) под Windows 

гораздо проще стандартной 
программы для Windows. В 
нем не происходит ни регист
рации класса, ни вызова функ
ции CreateWindow(), ни обра
ботки сообщений. Зато 
программа пользуется "запре
щенной" функцией printf ( ) . 
При компиляции для Windows, 
однако используется новая 
версия этой функции, полно
стью описываемая в файлах 
PRINTF. Н и PRINTF. С (рис. А и 
В). В новой версии происхо
дит накопление текста, а за
тем вызов функции 
show_display(), которая, в 
свою очередь, использует 
MessageBoxO. 

Если объем текстовой ин
формации не позволяет обра
ботать ее используя 
MessageBoxO, в PRINTF. С 
предусмотрен запуск (посред
ством функции WinExecO) 
программы Notepad. Затем 
процессу Notewpad, с по
мощью сообщения 
WM_SETTEXT и функции 
SendMessageO, посылается 
выводимый текст. Возмож
ность пересылать текст из од
ной программы Windows в 
другую доказывает, что сооб
щения в этой многозадачной 
оболочке — это не только спо
соб описания вызова для от
дельных функций, но и реаль
ная форма взаимодействия 
между процессами. 

В самой среде Windows име
ются некоторые средства, помо
гающие созданию нужной нам 
функции printf(). Так, библиоте
ка динамической компоновки 
(БДК) USER. EXE содержит функ
ции wsprintf() и wvsprintf(). По
добно функции vsprintfO стан
дарта ANSI Си, wvsprintf() может 
применяться для создания функ
ций, получающих, как и printf(), 
переменное число параметров. 
Поскольку функция wvsprintf() 
находится в БДК, ее использо
вание позволяет уменьшить раз
мер прикладной программы. 

К сожалению, wvsprintf() не 
поддерживает некоторые по
лезные форматы вывода,на
пример, % Р р . К т о м у ж е , н а -
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/* PRINTF. С — для упрощения вывода в небольших программах для 
Windows; 
использует функции Windows MessageBoxO или 
WinExec( )/SendMessage(). 

Copyright (с) 1991 Ziff Communication Co. 
PC Magazine * Andrew Shulman 

V 

#include <stdio.h> 
#include<stdl ib.h> 
#include <stdarg. h> 
#include <string.h> 
#include <windows. h> 
#include "printf. h" 

# d e f i n e BUF_SIZE 1024 

static char *str, *app; 
static unsigned cap, len; 
static int lines; 

BOOL open_display(char *appname) 

{ 
app • appname; 
cap = 128; 
if (! (str = malloc(cap))) 

return FALSE; 
*str = lines = len • 0; 

return TRUE; 

) 

/* Максимальное число строк, которое будет содержать окно 
сообщений */ 

static int maxjines(void) 
{ 

TEXTMETRIC tm; 
HWND hWnd = GetActiveWindow(); 
HDC hDC = GetWindowDC(hWnd); 
if (hDC == NULL) 

return 0; 
GetTextMetrics(hDC, &tm); 
ReleaseDC(hWnd, hDC); 
return (GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN) / 

(tm.tmHeight + tm.tmExternalLeading)) - 5 ; 
> 

BOOL show_display(void) 
( 

if (lines <= max_lines()) 
MessageBoxfNULL, str, app, MB_OK); 

else 
notepad(str); 

free(str); 
return TRUE; 

> 

static BOOL append(char *s2) 

{ 
char *s3; 

if ( ( ( l e n += strlen(s2)) < cap) && strcat(str, s2)) 
return TRUE; 

cap = len +128; 
if (! (s3 = malloc(cap))) 

return FALSE; 
strcpy(s3, str); 
Strcat(s3, s 2 ) ; 
free (str); 
str = s3; 
return TRUE; 

} 

int nlinesfchar *s2) 

f 
int с, п = 0 ; 
while (c = *s2++) 

if (c == '\n') 
n++; 

return n; 
> 

int printffconst char *fmt, . . . ) 
! 
static char s2[BUF_SIZE]; 
int len; 
v a j i s t marker; 
va_start( marker, f m t ) ; 
len " vsprintf(s2, fmt, marker); 
lines += nlines(s2); 
va_end( marker); 
append(s2); 
return len; 
} 

BOOL notepad(char far *s) 

{ 
HWND notepad; 
HWND edit_ctrl; 
if(WinExec("notepad.exe°, SW_SHOWNORMAL) < 32) 

return FALSE; 
notepad = FindWindow(NULL, "Notepad - untitled)"); 
edit_ctrl = GetFocusO; 
SendMessagefnotepad, WM_SETTEXT, 0, (char far *) app); 
SendMessage(edit_ctrl, WM_SETTEXT, 0, (char far *) s ) ; 

return TRUE; 

) 

# i f d e f TESTING 
int PASCAL WinMainfHANDLEhlnstance, HANDLE hPrevlnstance, 

LPSTR IpszCmdLine, int nCmdShow) 

{ 
int i; 
open_display("GetSystemMetrics"); 
for (i = 0; i < 37; i++) 

( 
p r i n t f ( " % d \ t % d \ r \ n " , i, GetSystemMetrics(i)); 
YieldO; 
> 
show_display(); 

# e n d i f 

Рис^ В: Версия PRINTF. С для среды Windows 

ходясь в БДК, она нуждается в 
передаче строк посредством 
дальних указателей. Поэтому в 
PRINTF.C я ограничился при
менением "обычной" функции 
vsprintf(). 

Теперь, перенося программу 
DEV.C в операционную среду 

Windows, можно просто с ч и 
тать, что вы используете 
функцию под привычным на
званием printf ( ) , которая, 
хотя получает на входе те же, 
что и е е , "обыкновенная" 
предшественница, парамет
ры и возвращает то же 

(обычно игнорируемое) значе
ние, ухитряется каким-то об
разом осуществлять вывод 
текстовой информации сред
ствами Windows. 

Итак, писать простые про
граммы для Windows все-таки 
возможно! 
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/* truename.c */ 

#include <windows. h> 
«include <stdlib.h> 
#include<ctype.h> 
«include "printf.h" 
#include "dpmi.h" 

#definefail(s) { MessageBox(NULL, s, "TRUENAME", MB_OK); e x i t d ) ; } 

#defineMAKEP(seg,ofs) ((void far*) MAKELONG((ofs), ( s e g ) ) ) 

char far *truename(char far *s, char far *d) 

RMODE_CALL r; 
unsigned para, sel; 

char far *s2; 

/* INT 21H AH=60h "не любит" пробелов в начале или в конце строки */ 
while (isspace(*s)) s++; 
s2 = s; 
while (*s2) s2++; 
S 2 - ; 
while (isspace(*s2)) * s - = 0; 

if (DosAllocRealSeg(256, &para, &sel) != 0) 
fail("3aHflTb память реального режима невозможно"); 

memset(&r, 0, sizeof(r)); 
r.eax = 0 x 6 0 0 0 ; 
r.ds = r.es = para; 
r.esi = 0; 
r.edi = 128; 
lstrcpy(MAKEP(sel, 0 ) , s); 
if (I dpmi_rmode_intr(0x21, 0, 0, &r)) 

failCnpepbieaHHe реального режима DPMI не сработало"); 
lstrcpy(d, (r.flags & 1) ? "<Недопустимый>" : (char far *)MAKEP(sel, 128)); 
if (DosFreeRealSeg(sei) ! = 0 ) 

1аМ("Невозможно освободить память реального режима"); 
return d; 

> 

int PASCAL WinMain(HANDLE hlnstance, HANDLE hPrevlnstance, 
LPSTR IpszCmdShow, int nCmdShow) 

{ 
char buf[128]; 
if (! ( ( w i n j l a g s = GetWinFlagsO) & WF_PMODE)) 

return РА1Ц"Для этой программы требуется стандартный или 
расширенный режим Windows"); 

if (! (IpszCmdLine && "IpszCmdLine)) 
fail("синтаксис: имя <имя_пути>"); 

sprintffbuf, "TRUENAME %Fs", IpszCmdLine); 
opendisplay (buf); 
printf("%Fs\n", truename(IpszCmdLine, buf)); 
show_display(); 

1 

Рис. 8: Программа TRUENAME. С демонстрирует передачу буфера в 
обычной памяти прерываниям реального режима. 

языке ассемблера. В исходном тексте 
функции map_real() на примере ра
боты с 0000Н продемонстрирован 
один из способов такого доступа из 
программы на языке Си. Аналогич
ным образом можно пользоваться и 
другими глобальными селекторами. 
Следует, однако, помнить, что в 
Windows имеются "ложные друзья 
программиста" — например недоку
ментированный селектор 0040Н, 
который отображает в защищенном 
режиме отнюдь не область данных 

BIOS, а всего лишь 2FFh байтов, на
чиная с адреса Oh. Другой недоку
ментированный селектор — 

ROMBIOS — это просто "псевдо
ним" селектора F000H. 

WINDOWS И DPMI 
Мы уже видели, что использовать си
стемные ресурсы реального режима 
из исполняющихся в стандартном 
или расширенном режиме Windows 
программ можно или пользуясь про

токолом DPMI, или обращаясь к не
документированным функциям самой 
этой оболочки. Теперь разберемся в 
сложных взаимоотношениях между 
протоколами DPMI и Windows API. 

Понятие DPMI не упоминается в 
документации к Windows. Более того, 
там почти ничего не сказано ни о за
щищенном режиме, ни о том, что при 
работе Windows в стандартном или 
улучшенном режиме эта программная 
оболочка представляет из себя над
стройку над DOS. На самом деле, в 
течение многих лет фирма Microsoft 
применяла программную эмуляцию 
защищенного режима в Windows, 
требуя от разработчиков больших 
усилий для ее поддержания. Теперь, 
когда в Windows 3.0 программы дей
ствительно исполняются в защищен
ном режиме, им почти не приходится 
брать на себя управление системны
ми ресурсами. Но и этот существен
ный шаг вперед дипломатично на
зван в документации "усовершенст
вованным управлением памятью". 

DPMI единственный раз прямо 
упомянут фирмой Microsoft в пяти-
страничном документе, озаглавлен
ном "Поддержка многозадачной 
средой Windows INT 21H и NetBIOS 
для протокола DPMI" (этот доку
мент включен в комплект замеча
ний о программировании для 
Windows под номером 050-030-313). 
Согласно содержащейся там весьма 
туманной информации, только не
которые из возможностей DPMI мо
гут использоваться программами 
под управлением Windows. 

В число поддерживаемых включе
ны функции отыскания и изменения 
векторов прерываний реального ре
жима, генерация прерываний в ре
альном режиме и исполнение машин
ных инструкций в реальном режиме. 

Например, применение INT 31h 
AX=0300h (имитация прерывания ре
ального режима) совместно с вызо
вом функции Windows 
GlobalDosAUocO позволяет пользо
ваться прерываниями, не поддержи
ваемыми в реальном режиме (см. 
короткую программу TRUENAME.C 
в конце этой статьи). 

Если верить фирме Microsoft, про
граммам для Windows не потребуются 
никакие функции DPMI, кроме пере
численных в документации, которая 
утверждает, что ядро (Kernel) опера
ционной среды Windows содержит 
все необходимое для управления 
памятью. 

К сожалению, многие разработчи
ки обнаружили, что даже сочетая 
возможности ядра Windows с пере
численными фирмой Microsoft функ
циями DPMI, не удается получить 
все необходимое для работы в реаль
ном режиме с резидентными про
граммами, драйверами ЛВС и т.д. 

Проблема здесь все та же: как из 
программы, исполняющейся в защи
щенном режиме, получить доступ к 
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абсолютному адресу реального режи
ма, будь то область данных BIOS или 
начало цепочки драйверов устройств 
DOS. Даже при использовании недо
кументированного — 0000Н — и 
документированного АОООН селек
торов недоступными остаются адреса, 
лежащие между lOOOOh и АООООЫ 

Мы видели, что для преодоления 
этой трудности нужно либо приме
нить недокументированные функции 
Windows SetSelectorBaseO и 
SetSelectorLimitO, либо напрямую 
пользоваться протоколом DPMI. Воз
можность Windows API отображать 
произвольный УРР в адресное про
странство программы, исполняющей
ся в защищенном режиме под управ
лением Windows, в документации не 
отражена. Поэтому при программи
ровании для Windows протокол DPMI 
будет играть куда более заметную 
роль, чем та, которая отводится ему 
в кратком описании фирмы Microsoft. 

ФУНКЦИЯ GLOBALDOSALLOCO 

Эта функция будет крайне важна для 
разработчиков, нуждающихся в досту
пе к обычной памяти, а также в работе 
с резидентными программами и драй
верами устройств. GlobalDosAUocO ре
зервирует область в обычной памяти, 
возвращая не только его параграф в 
реальном режиме, но и селектор защи
щенного режима. 

Предположим, что вы пишете 
фрагмент программы поддержки ЛВС 
под Windows, используя, к примеру, 
стандарт NetBIOS или Novell 
IPX/SPX. Кроме обращения к функ
ции dpmi_rmode_intr() (или прямого 
вызова функции имитации прерыва
ния реального режима DPMI — INT 
31h AX=0300h) придется зарезерви
ровать буферы, необходимые для ра
боты с драйвером ЛВС. 

Например, обработчик прерывания 
INT 5Ch, которое используется для об
щения с NetBIOS, ожидает получить 
на входе в ES:BX указатель на блок 
контроля ЛВС (network control block, 
NCB). При обращении к INT 5Ch из 
защищенного режима через посредст
во DPMI вы все равно должны убе
диться в том, что (a) NCB находится 
в обычной памяти, и (б) ES:BX имеет 
соответствующий УРР. С другой сто
роны, манипулировать этим NCB 
придется с помощью УРЗР. 

Теперь понятно, почему 
GlobalDosAUocO, резервирующая об
ласть в обычной памяти и возвраща
ющая одновременно и ее параграф в 
реальном режиме, и УРЗР, — это 
как раз та функция, которая совмест
но с вызовом dpmi_rmode_intr() долж
на использоваться для работы с драй
вером ЛВС. Поскольку мне показался 
не слишком удобным способ, при по
мощи которого GlobalDosAUocO воз
вращает значения, я написал на ее 
основе свою функцию 
DosAllocRealSegO, имя которой, как 

и имя DosMapRealSegO, позаимство
вано из стандарта Phar Lap API. 

Функция DosAllocRealSegO, вызы
вающая, в свою очередь, 
GlobalDosAUocO и dpmi_rmode_intr(), 
применена в программе TRUENAME.C 
(рис. 8) — последней из программ, об
суждаемых в этой статье. Так как мно
гие читатели не имеют в своем распо
ряжении NetBIOS, я снова использовал 
в TRUENAME.C недокументирован
ный вызов DOS, который, во-первых, 
доступен на каждом компьютере, рабо
тающем под управлением DOS, а во-
вторых, не поддерживается напрямую 
операционной средой Windows в защи
щенном режиме. 

Программа TRUENAME получает из 
командной строки (которая в Windows мо
жет вводится с помощью команды Run ад
министратора программ РМ) путевое 
имя. Затем, используя вызов INT 21h 
AH=60h, она сообщает истинное путевое 
имя, раскрывая "псевдонимы", вводи
мые такими программами DOS, как 
ASSIGN, SUBST, а также драйверами 
ЛВС. К примеру, на моем персональном 
компьютере накопитель F: на самом деле 
находится на рабочей станции типа Sun 
SPARCstation, поэтому при указании в 
командной строке F: программа 
TRUENAME выдаст полное имя 

\\EXPORT\DOS\A_ANDREW. 

TRUENAME.C — хорошая иллюст
рация совместного использования фун
кций GlobalDosAUocO и 
dpmi_rmode_intr(), потому что функция 
DOS 60h предполагает, что в качестве 
параметра будет задано исходное путе
вое имя в DS:SI (например, "F:"),a в 
ES-.DI — указатель на 128-байт буфер, 
куда будет помещена строка с истин
ным именем (в моем примере — 
"\\EXPORT\DOS\A_ANDREW"). 
Перед вызовом функции DOS про
грамма должна зарезервировать 
обычную память под буфер передачи, 
скопировать в него командную стро
ку, поместить адрес реального режи
ма этого буфера в DS:SI, а в ES:DI 
поместить адрес также предваритель
но зарезервированного буфера для 
приема информации. После возврата 
из dpmi_rmode_intr() (в которой про
исходит обращение к INT 21 h 
AH=60h) остается лишь скопировать 
результат из буфера приема, исполь
зуя УРЗР на этот буфер. 

УСПЕШНЫЙ КОМПРОМИСС 

Существует множество способов ис
пользования протокола DPMI про
граммами, исполняющимися в среде 
Windows. He рассмотренные в этой 
статье функции DPMI позволяют 
программам из защищенного режима 
перехватывать векторы прерываний 
реального режима, расширяют воз т 

можности отладки (обеспечивая до
ступ к Глобальной Таблице Дескрип
торов (ГТД)), а кроме того, позволя
ют обрабатывать некоторые особые 
состояния МП (в частности, состоя
ние ошибки по нарушению защиты). 

Возможность самому обрабатывать 
ошибочное состояние типа ПНЗ доста
точно интересна. Действительно, ранее я 
рассказывал о сообщениях "Попытка 
нарушения защиты" и "Критическая 
ошибка в программе" как о неизменных 
реалиях защищенного режима. На самом 
деле ошибочное состояние ПНЗ — это 
всего-навсего прерывание ODh. Отличая 
особые состояния МП от прерываний, 
DPMI имеет функции для обработки 
ошибочных состояний, подобных ПНЗ. 

Установив с помощью функций 
DPMI "Изменить вектор обработчи
ка особых состояний МП" (INT 31h 
AX=0203h) и "Найти вектор обра
ботчика особых состояний МП" 
(INT 31h AX=0202h) свой обработ
чик ПНЗ, вы сможете избежать 
раздражающего сообщения 
Windows, которое мы видели в на
чале статьи. Ваш обработчик может 
вежливо сообщить конечному поль
зователю о том, что из-за ошибки в 
исполняющейся программе ей отка
зано в системных ресурсах. Это все 
же лучше, чем внезапно ошеломить 
пользователя сообщением "Крити
ческая ошибка в программе"! 

После описания сложностей работы 
в защищенном режиме Windows умест
но в заключение напомнить о гранди
озных преимуществах, открывающихся 
перед программами после разрушения 
"берлинской стены" на границе перво
го мегабайта памяти. Эти преимущест
ва намного перевешивают некоторые 
неудобства, связанные с неожиданной 
невозможностью достичь адреса 400h с 
помощью указателя, подобного 
0000:0400. Как бы то ни было, в этой 
статье показано, что вы все же можете 
получить доступ к адресу 400h, но не 
посредством УРР, а с помощью УРЗР, 
возвращаемого функцией map_real(). 
При этом map_real 0 внутри себя может 
использовать вызовы DPMI, в возмож
ном сочетании с обращениями к недо
кументированным функциям Windows. 

Проблема доступа из защищенного 
режима к системным ресурсам низко
го уровня отражает переход програм
мирования для ПЭВМ на новую, бо
лее высокую ступень. Мы преодолели 
барьер в 640 Кбайт, но при этом не 
лишились возможности использовать 
накопленное программное обеспече
ние, ориентированное на работу под 
управлением DOS. Решение этой 
проблемы, продемонстрированное в 
этой и предыдущих статьях, пред
ставляет собой успешный компромисс 
между DOS и защищенным режимом. 
Все больше программ исполняются в 
защищенном режиме, но при этом не 
наносится ущерб рынку программных 
изделий для DOS. И это прекрасно! 
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Программирование 
с человеческим лицом 

Рубен Герр 
АНИМИЗМ — 
...представление 
о том, что за каждым 
предметом 
природы 
скрывается 
невидимый дух, 
который управляет 
предметом. 

"Краткий философский 
словарь", Госполитиздат, 

S.I., 1954 

Можно считать, что это 
пережитки каменного века 
в сознании. Можно рас
суждать о дефиците чело
веческого общения. Можно 
сказать, что это просто 
способ выражаться. Явле
ние существует. Моряки 
"одушевляют" свои кораб
ли, шоферы говорят о сво
их машинах как о живых 
существах -*• не исключе
ние и компьютеры. Здесь 
даже внешние атрибуты 
совпадают: есть матери
альная оболочка (кремний, 
пластик, стекло) и есть не
что неосязаемое, но нали
чествующее — программы 
(правда, увы, отнюдь не 
бессмертные...). Вспомни
те, давно ли вы обраща
лись к коллеге со словами 
типа: "Не понимаю, чего 

• от меня хочет?" или 
возгласами "ну давай же!" 
поторапливали медлитель
ную программу? 

Но душу в компьютер 
вложил отнюдь не без
грешный Творец. Когда-то 
на заре компьютеризации 
автору этих строк при
шлось слышать примерно 
такие рассуждения: "Я 
предпочитаю работать с 
программами, составлен
ными А., они так t £— 
работают! Программы Б., 
конечно, дают результаты 
быстрее, но он стремится 
использовать все ресурсы 
машины, и на его програм
мах компьютер чаще сби
вается". (Компьютер, о 

котором шла речь, назы
вался БЭСМ-4.) Немало 
перфоленты утекло с тех 
пор в мусорные корзины, 
изменилось многое, но не 
все. По-прежнему мы гово
рим, что компьютер или 
программа как-то "себя ве
дет", по-прежнему нео
пытные программисты пе
резапускают программы по 
нескольку раз в тщетной 
надежде на то, что причи
на неверной работы — 
сбой, вместо того чтобы 
попытаться найти свою 
очередную ошибку. А ком
пьютеры по-прежнему де
лают только то, что пред
писано программами. 

Поводом для вышепри
веденных рассуждений по
служило одно крупное раз
очарование. Многие совет
ские пользователи персо
нальных компьютеров с 
нетерпением ожидали ви
зита в нашу страну Питера 
Нортона, легендарного 
программиста, автора без 
преувеличения самой по
пулярной в СССР про
граммы — Norton 
Commander. И свершилось! 
На выставке Комтек — 91 
мы наконец-то увидели 
этого человека. Были вы
ступления на пресс-конфе
ренциях, были интервью, 
были неформальные встре
чи с программистами. Но 
что-то во всем этом насто
раживало: как-то не соот
ветствовало поведение 
Нортона сложившимся у 
нас представлениям — не 
так и не о том говорят 
программисты. И вот что в 
конце концов выяснилось. 
Питер Нортон уже давно 
не занимается активным 
программированием. При
чина его славы в том, что 
он реализовал одну пре
восходную идею — "персо
нифицировать" программу, 
постараться сделать так, 
чтобы пользователи чувст

вовали, что за программой 
стоит живой человек, кото
рый думает и заботится о 
них. И если в программе 
что-то неверно, это тоже 
так по-человечески. А ос
новной автор программы 
на самом деле некий Джон 
Соша, о котором кроме 
имени практически ничего 
не известно. 

Оказалось, такой подход 
действительно ведет к ус
пеху — несмотря на то, 
что по данным сравнитель
ных анализов оболочка 
Norton Commander хотя и 
входит в список лидеров, 
но отнюдь не возглавляет 
его, именно эта программа 
de facto завоевала "приз 
пользовательских симпа
тий". Справедливости ра
ди следует отметить, что 
фирма Symantec, которая 
не так давно поглотила 
фирму Peter Norton 
Computing, постаралась со
хранить традицию. В Мос
кве было объявлено, что со 
всех продаж своих изделий 
в СССР фирма будет от
числять определенные сум
мы на приобретение одно

разовых шприцев для од
ного из фондов борьбы со 
СПИДом. 

Обидно, конечно, рас
ставаться с легендой, но и 
на пользу. Во взаимоот
ношениях человека с ком
пьютером прояснился еще 
один аспект. Если борьба 
за материализм в компь
ютерной области заведомо 
обречена на поражение, 
почему бы не воспользо
ваться нормальными че
ловеческими слабостями? 
Вместе с тем мало дать 
программе хорошее имя. 
Программа должна дейст
вительно учитывать ре
альные потребности и по 
возможности "защищать" 
человека от ошибок 
(вспомним назойливые на 
первый взгляд предуп
реждения программы 
Norton о том, что вы вот-
вот уничтожите файл). 

Пользователь компьюте
ра совсем не всегда таков, 
каким его представляет се
бе автор программы. 
Именно поэтому отнюдь 
не редкость ситуация, 
когда удобную в работе и 
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действительно нужную 
программу составляет не 
профессионал или группа 
профессионалов, а рядовой 
пользователь, который по
началу делал "инстру
мент" для себя. 

Автор программы, о 
которой ниже пойдет речь 
(по известным одному 
ему причинам он попро
сил не называть свою фа
милию) , по образованию 
химик. Между прочим, из 
химиков очень часто пол
учаются прекрасные про
граммисты. Быть может, 
дело в стиле мышления? 
Потребность в программе 
была продиктована ти
пично советским явлени
ем — дефицитом. В дан
ном случае это был дефи
цит дискет. Если в других 
странах цена дискеты 
сравнима с ценой пачки 
сигарет, и человек может 
в любой момент купить ее 
"за углом", а фирмы 
снабжают своих сотруд
ников дискетами так же, 
как, например, бумагой и 
карандашами, у нас пока 
все не так. Следует 
учесть и тот факт, что 
приобретенные официаль
но программы "у них" 
поставляются в снабжен
ных отчетливыми надпи
сями папках с документа
цией, которые можно кра
сиво расставить по пол
кам. А в каком виде рас
пространяются программы 
у нас, можно не расска
зывать... 

Но необходимость от
кладывать "в долгий 
ящик" и редко используе
мые программы, и доку
менты, к которым когда-
нибудь может возникнуть 
потребность вернуться, и 
какие-то иные данные ни
когда не отпадает. Для 
этих целей естественно 
воспользоваться програм
мами архивации, которые 
сокращают объем храни
мой на диске информации 
в 1,5 — 2 раза, но когда 
дискет с архивами не один 
десяток и на каждой до 
сотни файлов, отыскание 
нужной информации само 
по себе становится рабо
той. Можно, конечно, за
вести каталог традицион
ного вида, на бумаге, но 
зачем, если эту работу 
можно тоже возложить на 
компьютер? Так на свет 
появилась первая версия 
программы "Дискотека ", 

которая первоначально бы
ла составлена (содрогни
тесь, профессионалы!) на 
языке GWBasic. 

Вот так "погибают" 
лучшие люди — автор 
"Дискотеки" волей-нево
лей начал интересоваться 
всеми смежными вопроса
ми: как происходит архи
вация, как из программы 
перемещаться по катало
гам и подкаталогам, можно 
ли заносить "свою" ин
формацию в сектор на
чальной загрузки дискеты. 
Те, на ком автор "опробо
вал" свое создание, дали 
ему множество полезных 
советов. Увы, совсем не 
редкость, когда в ответ на 
какие-то соображения по 
улучшению программы ав
тор начинает пренебрежи
тельно разъяснять, как 
можно добиться нужного 
результата уже имеющи
мися средствами, или по
чему то, чего потребовал 
пользователь, на самом де
ле ему совсем не нужно. 
Автор "Дискотеки" в этом 
смысле составляет прият
ное исключение. 

Что же такое "Дискоте
ка"? Посмотрим, как рабо
тает программа с точки 
зрения пользователя (а кто 
мы с вами такие?). Снача
ла самые обычные опера
ции: упаковка (с помощью 
той программы-архивато
ра, которую вы предпочи
таете) и перенос архива 
или архивов на дискету. 
Самое интересное начина
ется дальше. Установив в 
накопитель дискету с ар
хивом, вызываем "Диско
теку". Программа автома
тически занесет всю ин
формацию о новой дискете 
в свои файлы, присвоит 
дискете номер, запишет 
его на саму эту дискету и 
напомнит пользователю, 
чтобы он не забыл нанести 
этот номер и на ярлык. Ес
ли дискета уже зарегист
рирована как архивная, но 
вы изменили ее содержи
мое, программа распознает 
это и выполнит все необ
ходимые операции. На же
стком диске хранятся ката
логи дискет, архивов, фай
лов в архивах. Очень удоб
но организован переход с 
уровня на уровень катало
гов: если, например, вы 
подвели курсор к назва
нию некоторого файла в 

каталоге файлов, а затем 
перешли на уровень архи
ва дискет, курсор окажется 
против номера той диске
ты, на которой хранится 
ваш файл. Каталоги дис
кет и архивов можно снаб
жать комментариями. При 
просмотре каталогов пре
дусмотрены все варианты 
сортировки, которые пока
зались нужными пользова
телям: по именам, по раз
меру, по дате. Есть, разу
меется, и функция быстро
го поиска по шаблону. Од
но из последних нововве
дений: программа позволя
ет искать дискету с задан
ным объемом свободного 
места. Кроме того, предус
мотрена функция выявле
ния дубликатов — храня
щихся в разных архивах 
одинаковых файлов. Сло
вом, это превосходный 
пример программы для 
пользователей 

Когда писалась эта за
метка, "Дискотека" рас
пространялась среди дру
зей и знакомых свободно. 
Автор поначалу и не на
меревался заниматься 
коммерцией, но жизнь за
ставила. Во-первых, с 
расширением круга поль
зователей он постепенно 
из хозяина своего изделия 
стал превращаться в его 
раба — ведь всякая 
сколько-нибудь серьезная 
программа нуждается в 
сопровождении. Во-вто
рых, все время появляют
ся новые архиваторы, с 
ними нужно разбираться, 
подключать их к програм
ме, а это новая работа. 
Поэтому теперь коммер
ческим распространением 
и сопровождением про
граммы "Дискотека" за
нимается группа "Нео
софт" при кооперативном 
объединении " Никана", 
контактные телефоны 
(095)135-64-93; 
(095)135-93-31. 
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Билл Макроун 
Забудьте о существовании DOS. Забудьте 
OS/2. Забудьте о LAN Manager. Забудьте 
NetWare и Unix. Но не забывайте о 
Windows. Вот чего потребует от вас 
Microsoft на ближайшие месяцы и годы. 
Далеко идущие планы, утвержденные на 
состоявшемся в начале этого года совеща
нии по стратегии развития фирмы, одно
временно тревожат, обнадеживают и 
вдохновляют. 

Меня беспокоит факт бесцеремонного 
списания OS/2, которая по существу ста
ла собственной операционной системой 
фирмы IBM, используемой для обеспече
ния связи клиент — сервер и микро- — 
большой компьютер. Я убедился в том, 
что Microsoft творчески подходит к буду

щему DOS, чего нельзя 
было сказать еще год 
назад, когда предпола
галось, что новые вер
сии этой операционной 
системы будут пред
ставлять собой не более 
чем освобожденные от 
недочетов и ошибок ко

пии текущей. Меня затронули за живое 
дерзкие планы, характерные для совре
менной политики фирмы Microsoft. 

Мы знаем, что нас ожидает в ближай
шем будущем: DOS 5 и Windows 3.1 уви
дят свет совсем скоро, новая же версия 
OS/2 —никогда. 

Точнее это не совсем так. Дело в том, 
что новая версия OS/2 будет лишь отда
ленно напоминать своих предшествен
ниц. OS/2 3.0 будет носить черты ядра 
"New Technology" (NT): полная поддер
жка Windows, мобильность, распреде
ленная обработка и поддержка POSIX 
(стандартизированная версия Unix). 
Группу разработчиков возглавляет Дейв 
Катлер, человек, который в прошлом 
отвечал за операционную систему VMS 
в фирме DEC. 

Система OS/2 3.0 будет маленьким яд
ром, с многочисленными функциями ин
терфейса прикладных программ. Эта сис
тема на 99% будет составлена на Си, что 
обеспечит ее мобильность. Архитектура 
системы NT должна соответствовать стан
дарту С2 США и обеспечивать уровень 
безопасности В в многопользовательском 
режиме работы. Этого достаточно. Кроме 
того, будет обеспечена строгая защита от 
ошибок с регулярным резервированием 
содержимого дисковой памяти, а также с 
самовосстанавливающейся файловой сис
темой, на основе принципа транзакций. 
Будут предусмотрены встроенные средст
ва сетевой поддержки. Это означает, что 
вам не потребуется файловый сервер, и 
вы сможете просто соединить 2 или более 
машины, чтобы они сами "нашли друг 
друга" и начали обмен данными. 

Компания 
Microsoft 
более не 
ограничива
ется 
господством в 
мире 
операционных 
систем. Она 
хочет прибрать 
к рукам все: 
персональные 
компьютеры, 
серверы, 
мощные 
рабочие 
станции, 
портативные 
модели и даже 
то, что еще не 
изобретено. 
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Выполнение задач будет распределен
ным, причем физическое расположение не 
будет играть роли ни для программ, ни 
для данных. NT — это также симметрич
ная мультипроцессорная система, а это 
означает, что процессы (thread) будут ис
полняться одновременно. В соответствие с 
заявлениями представителей Microsoft, 
система уже отлажена на машинах с про
цессорами 386/486, ведутся работы по ее 
переносу на RISC-процессоры разных ти
пов. Учитывая заметную в последнее вре
мя активность фирмы Compaq, можно сде
лать вывод, что один из них — процессор 
фирмы MIPS. 

Если считать микропроцессор мини-
компьютером 90-х, то OS/2 3.0 — это его 
операционная система, по крайней мере 
на это надеется Microsoft. Из предвари
тельного описания Microsoft следует, что 
OS/2 3.0 будет королевой операционных 
систем. Охватив в высокопроизводитель
ном ядре возможности персональных ком
пьютеров, рабочих станций, серверов, се
тевых станций и станций, базирующихся 
на Unix, она, похоже, станет операцион
ной системой, от которой не сможет отка
заться никто. 

СОЕДИНЕНИЕ DOS И NOVELL 
Фирма Microsoft исходит из того, что се
тевая модель клиент-сервер не имеет бу
дущего, в лучшем случае она будет слу
жить для взаимообменов в рамках модели 
равный к равному. 

Если фирме удастся этого добиться, не 
останется никаких оснований для покупки 
NetWare, LAN Manager или любой другой 
операционной системы для обслуживания 
модели клиент-сервер. Такой взгляд рас
пространяется и на DOS, и вот почему: в 
среднем сеть Novell имеет лишь от 7 до 10 

пользователей. Среди читателей PC 
Magazine средняя цифра достигает 13, но 
и это ничуть не похоже на локальные се
ти с двумя — тремя сотнями узлов, кото
рые пытаются внедрить производители се
тевого оборудования. 

(окончание см. стр. 74) 
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Вы, конечно, догадались, что речь идет о семействе самых популярных в мире 
персональных компьютеров Macintosh фирмы Apple. 

Знаете ли Вы что-нибудь о компьютерах? Умеете ли на них работать? Владеете ли 
английским языком? 

Компьютеру Macintosh все равно, как Вы ответили на эти вопросы. Он Ваш. Он придуман 
и сделан специально для Вас. Он „свой в доску", недаром все, кто работает на нем, зовут его 

по-приятельски — „Мак". 

Мак — самый демократичный! 
Мак — самый умный! 

Мак — самый добрый! 

Он обязательно станет для Вас и самым любимым компьютером! Пальцы, хоть однажды 
коснувшиеся клавиатуры Мака, не смогут больше притронуться ни к одной другой. Даже 
если Вы новичок, не отчаивайтесь: с Маком Вы подружитесь в 3 раза быстрее, чем с любым 

другим компьютером. 

Каждый представитель знаменитого семейства Macintosh обладает яркой 
индивидуальностью, от „карманных" Маков до самых мощных, которые „заткнут за пояс" 

даже AT 486. Хотите убедиться? Обращайтесь в СП ИНТЕРМИКРО по адресу: 

107066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 39. Телекс: 411035 FOTON SU. 
Телефакс: (095) 200-22-38. Телефоны: (095) 267-32-10, (095) 261-04-47. 

По этим же телефонам Вы узнаете адрес Вашего регионального дилера. 



Вести 
из мира 
Macintosh 
Невидимая 
рука рынка 
заставляет 
всех 
пользователей 
PC 
призадуматься 
над новыми 
достижениями 
в лагере 
Macintosh. 

Джим Симур 
За последнее время в мире Macintosh поя
вилось немало интересных разработок. 
Некоторые из них — возможно, совсем не 
те, о которых вы подумали, — могут 
серьезно сказаться и на тех из нас, кто 
работает в среде DOS. 

Наиболее заметным событием был ус
пех нового изделия фирмы Apple из се
мейства Macintosh — Mac Classic, появив
шегося в продаже перед самым Рождест
вом. Точные цифры назвать трудно, но 
Classic пользовался сногсшибательным ус
пехом. По цене 995 и 1495 долл., за моде
ли только с гибкими и с жестким диском 
соответственно, Classic завоевал неудер

жимую популярность, 
которая так долго ус
кользала от фирмы 
Apple. 

Ажиотаж вокруг 
компьютера Classic, 
безусловно, на несколь
ко кварталов стабили
зирует финансовое по
ложение Apple, однако 
длительная жизнеспо

собность фирмы на рынке персональных 
компьютеров все еще вызывает опреде
ленные сомнения. Более 60 миллионов 
компьютеров PC против 4 миллионов ма
шин Macintosh дают преимущество 15:1 
IBM-совместимым компьютерам, что не 
может не сказаться на перспективном 
планировании деятельности разработчи
ков программ. 

РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Вопрос о том, какую из платформ поддер
живать, чрезвычайно актуален для разра
ботчиков программного обеспечения. В 
течение нескольких последних лет они 
получали двойную выгоду, маневрируя 
среди возможностей DOS, Macintosh, 
Xenix/Unix, OS/2 и OS/2 Presentation 
Manager. И, конечно, существует более 
конкретный выбор в рамках этих крупных 
категорий: например рынок Windows под 
DOS и рынок Unix, который, как утверж
дают специалисты, неуклонно движется 
ко всеобщей совместимости (т.е. к работе 
одной версии программы на всех компью
терах для Unix), но никак к ней не при
дет. 

Это трудная задача. Возможности для 
разработок всегда ограничены. Ни одна из 
известных мне компаний не располагает 
достаточным штатом программистов для 
того, чтобы представить свои изделия на 
всех существующих рынках. 

Таким образом, остается лишь опу
ститься до простого гадания, какие цветы 
расцветут, а какие увянут на корню. При 
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этом ошибка может быть чревата весьма 
серьезными последствиями. 

Спросите, например, у Фреда Гиббон-
са из Software Publishing Corporation. В 
прошлом году, в разгар шумной реклам
ной кампании, предваряющей выход 
версии Windows 3.0, Фред с крайним не
довольством говорил о намерениях 
Microsoft. Он отмечал, что Microsoft об
вела и его, и множество других фирм 
вокруг пальца, убеждая их не обращать 
внимания на Windows и разрабатывать 
высококлассное программное обеспече
ние для OS/2. Но теперь, похоже, что 
Microsoft начинает делать ставку на 
Windows. Так оно и произошло. 

Или спросите у Джима Мэнджи из 
фирмы Lotus. Он потратил целое состоя
ние на разработку 1-2-3/G для OS/2 РМ. 
Программа вышла, но тут же практиче
ским исчезла. Никто не пользовался OS/2 
РМ и соответственно никого не интересо
вали прикладные программы, работающие 
с ней. 

В этой ситуации проще отказаться от 
поддержки платформы Macintosh. Зачем, 
шить одежду для призрака? 

Таким образом вывод можно сформу
лировать так: необходимо иметь версии 
ваших программ и для DOS, и для 
Windows; за Unix — будущее; неплохо 
сделать ставку на Microsoft " N T " (New 
Technology); старая же OS/2 с оболочкой 
РМ уходит в безвозвратное прошлое. 

Ну а как быть с семейством Macintosh? 
Забудьте о нем. Даже разработчики про
граммного обеспечения для Macintosh в 
последнее время испытывают тревогу. 
Рассказы о ведущих программистах, рабо
тавших на рынок Macintosh и переметнув
шихся в лагерь DOS/Windows, еженедель
но потрясают Купертино. И уж совсем не
вероятно то, что Claris, дочерняя фирма 
компании Apple, занимающаяся разработ
кой программных изделий, предлагает 
свои услуги в программировании для 
Windows. 

В религиозной войне легко ошибиться 
в предсказаниях, получая правильные 
факты, но делая неверные выводы. То 
же случилось и в священной (если такие 
вообще бывают) войне разработчиков 
программного обеспечения для Macintosh 
и PC. 

Наиболее точную информацию об 
этом я получил несколько недель назад, 
когда разговаривал с авторами одной 
широко известной программы, которая 
первоначально появилась на машинах 
Macintosh, но получила распространение 
и принесла доходы своим хозяевам в 
версии для Windows. Я спросил, плани
руют ли они на время заморозить про
изводство версии для Macintosh, сосре
доточив свое внимание на совершенст
вовании версии для PC. 
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Их ответ меня нисколько не удивил: 
"Нам нужна продукция для Macintosh, 
чтобы стимулировать продажи версии 
для Windows". До чего же это верно! 

ДРУГАЯ ПЛАТФОРМА 
В наш век всеобщего взаимодействия, 
при общей тенденции к широкой под
держке множества платформ, фирмы 
— производители программных изде
лий, которые хотят предложить каче
ственную и пользующуюся длитель
ным успехом продукцию, приходят к 
пониманию того, что у них нет иного 
выбора, как поддержка лагеря 
Macintosh, — даже в том случае, если 
это не принесет им желаемого дохода. 

Корпорации-покупатели дают по
нять, что при выборе Windows в каче
стве операционной среды и использо
вании какой-либо прикладной про
граммы как принятого во всей компа
нии стандарта им необходимо, чтобы 

данная программа могла служить и 
пользователям, стоящим на другой 
платформе. И, безусловно, речь в 
первую очередь идет о пользователях 
Macintosh. Таким образом, даже не
большое число таких пользователей не 
может быть оставлено без внимания. 

Компании Aldus и Microsoft пре
красно понимают это требование. То 
же можно сказать и о WordPerfect 
Software Corp. He отстает и Lotus. 
(Как вы думаете, почему они возобно
вили работу над 1-2-3/Мас? Конечно, 
не потому, что рынок Macintosh сулил 
им большие прибыли.) 

Другие разработчики пытаются 
доказать, что их это нисколько не 
пугает, и бросаются смелыми заявле
ниями о том, что лишь временно иг
норируют существование пользовате
лей Macintosh. Однако на самом деле 

и им не чужды переживания на этот 
счет и опасения, что они пилят сук, 
на котором сидят. 

Таким образом, в данной ситуации 
для фирмы Apple главная новость — 
не неожиданные доходы от продаж 
модели Classic, а невидимая рука 
рынка — внимание его участников. 

Что же это значит для вас, поль
зователей PC, которым Macintosh 
глубоко безразличен. С одной сторо
ны, теперь вы можете сказать произ
водителям программных изделий, чья 
продукция кажется вам надежной, о 
том, что вас интересуют и версии для 
Macintosh. Это нужно для того, чтобы 
их со временем не снесло волной все
общего взаимодействия. 

С другой стороны, мы должны сле
дить за тем, что в целом случается в 
мире персональных компьютеров, ведь 
события, происходящие в нем, и свой
ственные ему тенденции значительно 
влияют на наш уютный мир DOS. 

(начало см. стр 71) 
Принимая во внимание сложность 

NetWare 286 и NetWare 386, соедине
ние в сеть такого небольшого числа 
машин напоминает стрельбу из пуш
ки по воробьям. Простая сеть модели 
равный к равному, как, например, 
LANtastic, более чем удобна и эко
номнее расходует системные ресур
сы, "забирая" лишь 10 Кбайт памяти 
у рядовой машины и 40 Кбайт у ма
шины, играющей роль сервера. При
мите в расчет и будущие версии 
DOS, так как версия 6.0, возможно, 
будет иметь встроенную сетевую 
поддержку модели равный к равному. 

Положение фирмы Novell было бы 
рискованным, если б у нее был серьез
ный конкурент. Производители ло
кальных сетей низкого класса просто 
не в состоянии устанавливать про
мышленные стандарты. В течение не
скольких лет Microsoft пыталась "вы
биться в люди" с системой LAN 
Manager. IBM чересчур замкнута в 
рамках своей модели, чтобы устанав
ливать стандарты на сетевую поддер
жку персональных компьютеров, а 
Banyan просто не принимает во всем 
этом участия. Однако Novell постоян
но соблазняет та же пресловутая 
цифра, вызывающая довольную 
улыбку на лице Билла Гейтса: 60 
миллионов компьютеров, работающих 

с DOS. Число клиентов всегда будет 
превышать число серверов, и, если 
архитектура модели клиент-сервер от
станет от модели равный к равному, 
Novell со временем растает как леде
нец. Поэтому происходит зондирование 
почвы на предмет интереса к предло
женной Novell совместимой с DOS опе
рационной системе для персональных 
компьютеров. Резонно предположить, 
что сетевая поддержка будет встроен
ной и скорее всего будет строиться по 
принципу равный к равному. Пока ре
акция была незначительной, тем не ме
нее это реально. 

На месте президента фирмы Novell 
Рея Нурда я бы завязал деловые кон
такты с фирмой Digital Research. Су
ществует мнение, что во многих отно
шениях DR-DOS превосходит MS-DOS 
(правда, о Microsoft никак нельзя ска
зать, что эта фирма стоит на месте). Я 
бы построил сети для своих клиентов 
по принципу равный к равному, уде
лив особое внимание файловым серве
рам NetWare, входящим в ту же сеть. 
Торговля пойдет неважно, так как 
Microsoft имеет огромное преимущест
во в отношении продаж на уровне сис
темотехнических фирм. Цены должны 
быть очень низкими, ниже 100 долл. 

А пока Microsoft ждет своего ча
са, чтобы выступить с новой версией 

DOS, снабженной инсталлируемой 
файловой системой и вышеупомяну
той сетевой поддержкой модели рав
ный к равному, а также с 32-разряд
ной версией Windows. Она будет до
полнена такими возможностями OS/2, 
как вытесняющая многозадачность и 
многочисленные конкурентные процес
сы. Кроме того, здесь будет несегмен-
тированное 2-Гбайт адресное про
странство, а преимущества архитекту
ры 80386 будут реализованы в полной 
мере. Каждая задача занимает свой 
защищенный сегмент памяти. Каждая 
задача DOS также помещается в от
дельном пространстве памяти. Таким 
образом, система должна быть "ошиб-
коустойчивой" и не столь остро реаги
ровать на "проколы" в прикладных 
программах, как Windows 3.0. В дейст
вительности, единственные приклад
ные программы, которые будут делить 
общее место в памяти, — это сущест
вующие уже сегодня 16-разрядные 
программы под Windows. Где-нибудь в 
1992 г. мы увидим Windows 4.O. 

Никто всерьез не подвергает со
мнению первенство Microsoft в обла
сти персональных компьютеров, од
нако, планы фирмы в отношении 
мощных систем высшего класса на 
редкость смелы. Посмотрим, что из 
этого получится. 
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Куда 
подевались 
любители? 

Рост 
производства 
персональных 
компьютеров и 
быстрое 
распростра
нение научно-
технических 
достижений 
оставили 
любителей не 
удел. 

Джон Дворак 
Все течет, все изменяется. 
Гераклит 

Когда микрокомпьютерная революция 
только начиналась, в первых рядах шли 
любители, т.е. люди, считавшие, что 
компьютеры — это лишь модное развле
чение. Именно они стали ядром новой 
популяции, именно их искания рождали 
новые направления и двигали вперед со
бытия. Более того, кто как не любители 
породили идею настольных компьютер

ных систем: ведь это 
им был присущ сугубо 
индивидуальный стиль 
работы, это они лико
вали при каждом сни
жении цен, да и просто 
своим существованием 
привлекали внимание к 
проблеме. В наши дни 
не существовало бы 
журналов, подобных PC 
Magazine, да и вообще 

компьютерного рынка в его современном 
виде, если бы тогда, в 70-е годы, эти лю
ди активно не пропагандировали компью
теры как вид хобби. 

Но что же в конце концов случилось с 
любителями? Неужели это было лишь 
кратковременное увлечение, модная но
винка и все? 

Осталось лишь несколько пионеров, 
которые и по сей день считают компьюте
ры своим хобби. Некоторые сделали ком
пьютеры своей профессией, стали скучны
ми бизнесменами. Кое-кто вовсе отказал
ся от своего увлечения. Где сейчас Дон 
Тарбелл, первый человек, выпустивший в 
продажу контроллер жесткого диска? Где 
Брюс Силе? А ведь в 70-е годы он был 
одним из первых продавцов плат расши
рения памяти! 

Впервые я обратил внимание на исчез
новение любителей, когда несколько лет 
назад заметил, что, выражение "компью
терные вдовы" как-то вышло из употреб
ления. Похоже, эта беда больше не обру
шивается на наших женщин. 

Можно отметить четыре причины от
мирания компьютерного хобби: 

1) Бизнес открыл для себя компьюте
ры. Как только американские бизнесмены 
узнали о существовании компьютера как 
выгодного инструмента для организации 
бизнеса, поставщики, выпускавшие про
дукцию для любителей, осознали возмож
ность получения сверхприбылей за счет 
бизнесменов. Они отвернулись от любите
лей. Журналы, до этого момента ориенти-
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ровавшиеся на любителей, выбрали тот 
же путь. 

2) Машины стали слишком сложны
ми. Трудно назвать хобби сборку компь
ютера, когда все "упростилось" до од
ной кремниевой микросхемы, выполняю
щей все функции. Хотя компьютер со
стоит более чем из одной микросхемы, 
появление СБИС свело число микросхем 
к минимуму. Более того, современная 
технология лишает любителя даже удо
вольствия самому припаять что-нибудь. 

3) Темпы перемен были слишком вы
сокими. Только избранные могут угнать
ся за ежегодными переменами и соот
ветственно ростом затрат на такое хоб
би. Это нельзя сравнить с коллекциони
рованием старых автомобилей и редких 
почтовых марок. В большинстве хобби 
всегда можно сделать передышку. В ув
лечении же компьютерами быстрый про
гресс и вытекающие отсюда затраты на 
то, чтобы постоянно идти в ногу со вре
менем, неприемлемы для большинства 
пользователей. В результате любители 
ограничились общением со старыми, но 
еще работающими машинами, которые 
уже не имеет смысла совершенствовать. 

4) Сейчас компьютеры не развлече
ние, а работа. Радость открытий про
шла. Любители черпали жизненные си
лы из программирования на Бейсике. 
Они играли со всеми новыми общедо
ступными программами. Теперь, если вы 
программируете, то обязательно на 
Си++ или объектно-ориентированном 
Паскале, а освоение этих языков требу
ет кропотливой работы. Более того, на 
нас свалилось такое разнообразие услов
но-бесплатных и просто бесплатных 
программ, что сделать что-то новое и 
достойное внимания забавляясь стало 
просто невозможно. Компьютерное хоб
би теперь невозможно совмещать с ка
кой-либо другой работой. 

Однако в старых компьютерах и сейчас 
есть нечто захватывающее, и я полагаю, 
что хобби, о котором идет речь, возродит
ся в новой форме, как это случилось с 
коллекционированием автомобилей. О 
старых компьютерах уже вспоминают. 
Недавно я был в Музее истории США в 
Вашингтоне, и представьте мое удивле
ние, когда среди экспозиции я увидел ста
рые компьютеры. 

Конечно же те любители компьютеров, 
которых мы знали в 70-е годы, остались в 
прошлом. Но мы не должны забывать об 
их вкладе в общее дело. Если вдруг они, 
подобно коллекционерам старых колымаг, 
объявятся снова, отнеситесь к ним по-хо
рошему и отдайте машины, собирающие 
пыль в чулане. 
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Уильям Ф.Закман 

Первое место 
присуждается ... 

В мире 
персональных 
компьютеров 
найдется 
место для 
многих 
операционных 

систем. 

Какая из операционных систем станет побе
дительницей в 90-х годах? С таким же успе
хом можно задать вопрос, какая из бейс
больных команд выиграет мировое первенст
во в 1991 г. Действительно, пока еще невоз
можно назвать ту команду, которая займет 
первое место, но в то же время мы знаем 
наверняка, что тот или иной спортивный 
клуб обязательно победит в чемпионате. 
Проводя аналогию, можно утверждать, что 
среди таких программных систем, как 
Windows, OS/2, Unix и др., одна ОС в ко
нечном счете добьется триумфа. Представ
ляется вполне очевидным, что в 90-х годах 
одна из соперничающих операционных сис

тем займет те веду
щие позиции, кото
рые в 80-е годы бы
ли за MS-DOS. 

Однако, сколь 
бы убедительным 
ни казалось подо
бное предположе
ние, это не единст
венно возможное 
развитие событий, 

и более того, по-видимому, даже не наибо
лее вероятный поворот. Не исключено, что 
сама идея превосходства одной ОС над 
другими является ошибочной. А если так, 
то попытки определить победителя не 
только преждевременны, но и просто 
ошибочны. Если в будущем нас ждет 
"плюрализм" операционных систем, то 
требовать от всех сотрудников той или 
иной организации приверженности одной 
ОС было бы неправильно. 

Перспектива лидерства какой-то одной 
ОС привлекает, конечно, простотой ситу
ации. Такое положение вызовет особый 
энтузиазм у вечно загруженных и задер
ганных сотрудников служб технической 
поддержки, которые, понятно, предпочтут 
иметь дело с одной, а не с несколькими 
ОС одновременно. 

Тем не менее вовсе не очевидно, что под
ход "один размер для всех", ведущий к выбо
ру в качестве стандартной — для конкретного 
предприятия — какой-либо одной операцион
ной системы, в наибольшей степени отвечает 
его интересам. Ориентация на использование 
нескольких ОС не только лучше согласуется с 
реалиями рынка, но и позволяет максимально 
полно удовлетворить индивидуальные запросы 
служащих предприятия. 

Действительно, вполне вероятно, что в 
большинстве организаций, независимо от 
их размера, достойное место займут прак
тически все (а может быть, и все) ОС, бо
рющихся за лидерство в 90-х годах. DOS, 
различные версии "DOS plus", Windows, 
OS/2 и Unix, а также операционная среда 
компьютера Macintosh, все эти системы в 
ближайшее десятилетие так или иначе 
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найдут применение — по крайней мере в 
большинстве достаточно крупных органи
заций. Однако и малый бизнес выиграет 
от ориентации более чем на одну операци
онную систему. Каждая ОС имеет свои до
стоинства и недостатки и каждая может 
вносить свой вклад, решая те или иные за
дачи на предприятии. 

Несмотря на заметно растущий в по
следнее время интерес к новым операци
онным средам, DOS еще долго будет иг
рать важную роль — может быть, на про
тяжении всех 90-х годов. Начать с того, 
что фирма Microsoft продолжает совершен
ствовать MS-DOS. Подобные усовершенст
вования, наряду с нынешними и будущими 
версиями "DOS plus" других изготовите
лей, такими, как DR-DOS компании 
Digital Research, надолго продлят жизнь 
DOS и ее "производных". 

Частично причина подобной "жизнестой
кости" DOS заключается в том, что значи
тельную часть парка персональных компью
теров составляют устаревшие системы, быст
родействие которых, а также емкость основ
ной и массовой памяти не позволяют устано
вить более современные ОС, предъявляющие 
повышенные требования к ресурсам компью
тера. Однако и среди владельцев более со
временных компьютеров немало людей, ко
торые предпочитают графическому интер
фейсу более быстродействующие программы, 
рассчитанные на символьный интерфейс. 

Большой успех выпал на долю системы 
Windows после появления ее версии 3.0 — 
число ее приверженцев значительно возрос
ло. Тем не менее есть пользователи, предпо
читающие знакомую и "быструю" DOS, a 
есть и такие, которым требуются средства, 
превышающие возможности Windows, поэто
му они присматриваются к OS/2 или Unix. 

Система OS/2 с появлением версии 2.0 
достигла той точки в своем развитии, когда 
она поддерживает широкий спектр систем и 
периферийных устройств и, что более важ
но, позволяет наиболее эффективно выпол
нять одновременно несколько DOS-ориенти
рованных прикладных программ. Кроме то
го, OS/2 поддерживает сложные сетевые 
программы и быстродействующие коммуни-j 
кационные системы, в то время как оболоч
ка Windows, опирающаяся на DOS, на это 
не способна. Долгое время ОС Unix была ос
новной операционной системой для высоко
производительных графических станций. И 
это действительно единственный достойный 
выбор, если необходима широко распростра
ненная, стандартная многопользовательская 
ОС, которая была бы альтернативой опера
ционным системам, предназначенным для 
конкретных моделей больших ЭВМ и мини-
компьютеров. Сегодня Unix становится до-! 
стойным соперником другим ОС и в обла-| 
сти компьютерных систем для учреждений,! 

(окончание см. стр 97) 
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реляционных 
баз данных: 

Ш 

Простота доступа, мощные 
программные средства 

истемы управления базами данных (СУБД) 

можно с уверенностью считать наиболее 

стратегически важными среди программных 

пакетов для деловых приложений. Приходи

лось ли вам слышать о "жизненно необходи

мом" для выполнения какой-либо работы 

текстовом процессоре? Пакеты СУБД для на

стольных компьютеров сейчас выходят на пе

редний план среди систем обработки данных 

для учреждений, обеспечивая возможности, 

предоставлявшиеся прежде лишь пакетами 

для мини- и больших компьютеров. В то же 

время конечные пользователи требуют про

стоты доступа к данным, а разработчики хо

тят получить богатую возможностями про

граммную среду для создания коммерческих 

прикладных систем. 

Изготовители современных СУБД с большим 

апломбом претендуют на выполнение этих 

требований, однако, как вы увидите, ни одна 

система полностью не удовлетворяет все по

требности пользователей. Данная апробация 

пятнадцати реляционных СУБД — не сопо

ставление характеристик и функций, а руко

водство для выбора пакета, сочетающего в 

себе все необходимые возможности для раз

работки ваших собственных баз данных и се

годня, и завтра. 

PC Magazine, May 28, 1991, p. 101 

Дэвид Кэлман 

Какие пакеты 

реляционных СУБД 

обеспечивают 

наилучшее сочетание 

возможностей 

программирования и 

простоты 

использования? Чтобы 

это выяснить, 

лаборатория журнала 

PC Magazine подвергла 

15 пакетов реляционных 

СУБД серии тестов. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА 
Начиная эту апробацию, мы имели 
список из почти полусотни пакетов 
многотабличных и реляционных 
СУБД, из которого выделили пятнад
цать, стоимостью от 99 до 1000 долл. 
Мы отбирали пакеты реляционных баз 
данных, предназначенные как преиму
щественно для конечных пользовате
лей, так и для разработчиков. 

Для включения в число тестируе
мых пакет должен был претерпеть 
значительные улучшения за послед
ние восемнадцать месяцев и обеспе
чивать интерфейс с конечным поль
зователем, не требующий 
программирования запросов и отче
тов. Более десятка пакетов, таких 
как D the data language и 
KnowledgeMan/2, требуют от конеч
ного пользователя грамотного упот
ребления соответствующего языка 
программирования и поэтому здесь 
не рассматриваются. Тем не менее от 
всех пакетов требовалось наличие 
языка программирования для профес
сиональной разработки прикладных 
систем. (Это требование исключило 
из рассмотрения популярный пакет 
Alpha Four фирмы Alpha Software.) 

Два пакета, dBXL фирмы 
WordTech и DataFlex фирмы 
DataFlex, запрошенные для апроба
ции, фирмы-изготовители нам в срок 
не передали. Два других пакета, 
Magic PC фирмы Aker Corp. и The 
O'Hanlon Database Solution фирмы 
O'Hanlon Computer Systems, оказа
лись не в состоянии пройти до конца 
полный набор тестов на 10 000 запи
сей и были сняты с тестирования. 

В этом обзоре не рассматриваются 
пакеты обслуживания баз данных (БД-
серверы), такие как SQL Server, OS/2 
ЕЕ Database Manager и SQLBase Server 
фирмы Gupta, или обслуживания поль
зователей (клиент-серверы), напри
мер, SQL Windows той же фирмы. Мы 
рассматриваем, однако, несколько па
кетов, которые могут использоваться и 
в качестве внешних интерфейсов для 
БД-серверов, когда в этом возникает 
необходимость. Такие пакеты, как 
Advanced Revelation, DataEase, dBASE 
IV, Omnis5 и Paradox, обеспечивают 
доступ к данным БД-сервера, незамет
но для пользователя подменяя команды 
структурного языка запросов SQL на 
свои собственные или допуская прямое 
употребление SQL. Чтобы использо
вать эти пакеты для доступа к данным 
БД-сервера, как правило, необходимы 
факультативные модули. 

ОБРАТИМСЯ В ПРОШЛОЕ, 
ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ 
В последнем из опубликованных в 
журнале PC Magazine обзоров про
граммируемых СУБД мы выбрали 
для рубрики "Редактор советует" па
кеты FoxBase Plus 2.0, Paradox 2.0 и 
R:BASE for DOS. Обнаружилась за
бавная деталь: с тех пор номера вер-

сии этих пакетов воспроизводили но
мера очередных серий кинокартины 
"Роки". Однако, в отличие от филь
мов, новые версии действительно 
становились все лучше. 

Упомянем среди новинок версию 
1.1 пакета dBASE IV фирмы Ashton
Tate, которая заметно превосходит 
предыдущую версию. Эта версия, ос
вобожденная от ошибок, имеющая 
новую систему управления памятью, 
встроенную дисковую кэш-память и 
множество новых возможностей, 
вновь подтверждает крепкие позиции 
фирмы Ashton-Tate на рынке баз 
данных для ПК. (См. "dBASE IV, 
Version 1.1: A New Beginning", PC 
Magazine, January 29, 1991.) Вскоре 
появится новая версия пакета FoxPro 
2.0 фирмы Fox Software, но мы, к со
жалению, не успели включить ее в 
данный обзор. Предварительную ин
формацию о ней мы даем во врезке 
"FoxPro 2.0: новые средства, новый 
подход". 

Пакеты Superbase 4 и Omnis 5 ра
ботают под управлением оболочки 
Microsoft Windows 3.0. Эти системы 
представляют первое поколение 
удобных графических СУБД для PC. 
СУБД, работающие в среде Windows, 
используют такие преимущества этой 
подсистемы, как возможность объеди
нения рисунков и текста, выполнения 
функций из библиотек динамической 
компоновки DLL, совместного с дру
гими прикладными программами ис
пользования данных с помощью ди
намического обмена данными DDE. 
Придется подождать, пока быстро
действие ПК станет достаточным для 
того, чтобы удовлетворить одновре
менно требованиям обработки данных 
и графических пользовательских ин
терфейсов (ГПИ). Но так как быст
родействие ПК неуклонно возраста
ет, воцарение ГПИ — только вопрос 
времени. 

РЕЛЯЦИОННОСТЬ 
При обсуждении баз данных невоз
можно обойти понятие уровня реля-
ционности — степени соответствия 
пакета реляционной модели данных 

Э.Ф.Кодда. Реляционная модель, тео
ретической основой которой являют
ся логика предикатов первого поряд
ка и теория отношений, предлагает 
333 характеристики и определяет 
специальные правила, согласно кото
рым базу данных можно квалифици
ровать как "достаточно реляцион
ную" или "полностью реляционную". 
Эти определения описаны в книге 
E.F.Codd, The Relational Model for 
Database Management, Version 2 
(Addison Wesley). Вопрос о реляцион
ное™ вызывает споры, так как ни 
один коммерческий пакет СУБД для 
ПК нельзя квалифицировать как 
полностью реляционный, хотя во 
многих случаях изготовители утверж
дают, что это так. Конечно, это по
могает продавать пакеты, однако 
вводит в заблуждение пользователей. 
Изготовители СУБД для ПК зло
употребляют термином "реляцион
ная" для описания любых систем, ко
торые работают с данными табличной 
структуры. Это, по-видимому, про
диктовано стремлением подчеркнуть 
отличие программных изделий этого 
типа от менее мощных пакетов, рабо
тающих с неструктурированными 
файлами. 

Конечно, ни один пакет не удов
летворяет полностью характеристи
кам, предложенным Коддом, но реля
ционная СУБД должна подчиняться 
по крайней мере некоторым принци
пиальным требованиям его модели. 
Реляционная база данных должна 
обеспечивать доступ к данным не на 
физическом, а на логическом уровне, 
т.е. пользователь или программист 
выбирает данные по именам и значе
ниям без явного перемещения по за
писям. Не пользователь (програм
мист), а система выбирает 
наилучший способ выполнения за
проса (так называемый "непроцедур
ный" метод). В реляционной базе 
данных при выполнении каждого за
проса образуется совокупность из од
ной или нескольких записей. Эта со
вокупность — фактически сложный 
тип данных (называемый отношени
ем), над которым определен полный 
набор реляционных операций. И суть 
дела в том, что некоторые многотаб
личные базы данных являются реля
ционными, а некоторые — нет. 

Как реляционная, так и простая 
многотабличная СУБД имеют пре
имущества перед пакетами с не
структурированными файлами вроде 
Q&A фирмы Symantec, так как позво
ляют потребителям эффективно ре
шать проблемы управления данными 
сложной структуры. В неструктури
рованной СУБД данные помещаются 
в одну таблицу или в произвольно 
сгруппированные таблицы. Такая си
стема оказывается довольно негиб
кой, поскольку в каждой записи дол
жно быть фиксированное число 
элементов строки. Кроме того, если, 
скажем, информация об одной и той 
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же фирме-поставщике встречается 
более одного раза, вам приходится 
каждый раз вводить ее заново, расхо
дуя свое время и место на диске. 

Преимущество многотабличного 
подхода — в его гибкости. Вы може
те иметь столько элементов строки, 
сколько захотите, можете добавлять 
отчеты или процессы, пользуясь таб
лицей фирм-поставщиков, не меняя 
ее структуры. Неструктурированные 
базы данных хуже приспособлены к 
изменениям из-за того, что из них 
нелегко извлекать дискретные набо
ры осмысленных данных. 

Еще одно преимущество многотаб
личной базы данных — простота кор
ректировки. Например, если вы изме
нили адрес, он изменится во всех 
точках базы, связанных с данной. По
меняв адрес в одной записи неструкту
рированной базы и обратившись к базе 
позднее, вы не узнаете, какая инфор
мация соответствует истине. 

Достоинство неструктурированного 
подхода в его простоте. Он работает 
очень похоже на существующие в ре
альном мире шкафы с папками, с ко
торыми мы обращаемся с такой легко
стью. Но, как и в случае шкафов, чем 
больше информации, тем меньше по
рядка. При работе с многотабличной 
базой данных добавление информации 
никакой дезорганизации не вносит. 

Среди многотабличных СУБД име
ются системы с различной степенью 
реляционное™. Более реляционные 
СУБД предусматривают полностью 
непроцедурный доступ к данным, ис
пользуя языки SQL, QBE (query-byr 
example, запрос на примере) или экви
валентные непроцедурные команды. 
Напомним, что непроцедурный метод 
означает, что наилучший способ досту
па к данным выбирает система, а не 
программист или пользователь. К та
ким СУБД относятся Ingres, R:BASE и 
Paradox. Другие системы, например 
dBASE IV, содержат SQL и QBE в ка
честве элементов расширения проце
дурного интерфейса, но для многих 
операций требуют программирования. 
Некоторые системы, такие как FoxPro 
и Advanced Revelation, предоставляют 
лишь немногие реляционные возмож
ности — непроцедурные генераторы 
отчетов и инструментальные средства 
создания запросов, а для всех осталь
ных операций требуют процедурного 
программирования. Вообще говоря, чем 
больше вы любите разрабатывать соб
ственные методы доступа к файлам, 
тем меньше удовлетворения получите 
от работы с непроцедурными система
ми. Непроцедурные СУБД выигрывают 
в производительности, а языки про
граммирования процедурных систем 
обеспечивают им большую гибкость. 

АДАПТАЦИЯ К "ИЗМЕЛЬЧАНИЮ" 
Несмотря на то, что реляционные 
СУБД, представленные сегодня на 
рынке, богаче возможностями, произ-

водительнее и мощнее, чем три года 
назад, по-настоящему изменилось не 
их программное обеспечение, а отно
шение к ним в организациях. 

Движение корпораций сверху вниз 
по пути внедрения баз данных для 
ПК продолжается. Отделы информа
ционного обеспечения настойчиво 
вытесняют традиционные системы на 
мини- и больших компьютерах ин
формационными системами на базе 
ЛВС (наш внештатный редактор 
Уильям Ф. Закман называет этот 
процесс "измельчанием"). В резуль
тате современные СУБД для ПК на
чали приспосабливаться ко многим 
требованиям систем коллективной 
обработки данных. Эти требования 
— защита данных, контролируемый 
доступ к данным с учетом секретно
сти, обработка транзакций (OLTP, 
on-line transaction processing) и неяв
ный ("прозрачный") доступ к дан
ным главного компьютера — не "ма-

ленькие хитрости". Наиболее точ
ным ответом на эти требования стало 
широкое внедрение SQL, субъязыка 
баз данных, отвечающего стандарту 
Американского национального инсти
тута стандартов (ANSI). Широко 
распространенный на мини- и боль
ших компьютерах, SQL служит "ин
тернациональным языком" для рабо
ты с распределенными базами 
данных. Пакеты, ориентированные на 
ПК, например DataEase, dBASE IV, 
Ingres, Paradox и R:BASE, позволяют 
теперь разрабатывать прикладные 
системы, в явном виде содержащие 
операторы SQL для манипулирования 
данными БД-сервера. 

Другие возможности СУБД, кото
рые всегда требовались информаци
онным отделам корпораций, — обра
ботка транзакций, подключение к 
БД-серверу и стандартизация пользо
вательского интерфейса — имеются, 
по крайней мере частично, в пакетах, 
изготовители которых приняли стан
дарт общения с пользователем CUA 
(Common User Access) из стратегии 
архитектуры прикладных систем SAA 
(System Application Architecture) фир
мы IBM. Обслуживание сотен рабо
чих станций в крупной фирме требу

ет наличия универсального удобного 
пользовательского интерфейса, чтобы 
снизить расходы на обучение и све
сти к минимуму ошибки пользовате
лей. Пакеты, придерживающиеся 
близкой к стандарту CUA системы 
"выпадающих" меню или работаю
щие в среде Windows (Superbase 4), 
обладают этим преимуществом. 

АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИИ 
Если считать, что в ближайшем бу
дущем с большими СУБД будут ра
ботать в ЛВС (охватывающие в том 
числе и мини- и большие компьюте
ры) с помощью таких БД-серверов, 
как Oracle Server, SQLBase, SQL 
Server и OS/2 ЕЕ Database Manager, 
что же остается на долю "чистокров
ных" пакетов для ПК? Ответ таков: 
работа с прикладными системами на 
вашем рабочем столе, где они и ро
дились. Вы можете продолжать поль
зоваться СУБД, которая вас устраи
вает, пока будете присматриваться к 
развитию клиент-серверов и пока мо
жете быть уверены, что она соответ
ствует всем вашим потребностям. 

Главная цель реляционной модели 
— обеспечить доступ к информации 
в базе данных на логическом уровне, 
т.е. независимо от ее физического 
представления. Это означает, что 
пользователи и прикладные системы 
могут взаимодействовать с БД через 
команды SQL, не обращая внимания 
на структуру данных. Различные 
прикладные системы могут обращать
ся к одним и тем же данным незави
симо, поэтому у таких СУБД для 
ПК, как Advanced Revelation с подси
стемой Environmental Bonding, 
DataEase SQL, Paradox с SQL Link и 
dBASE IV Server Edition, появляется 
возможность пользоваться одними и 
теми же базами данных. 

Независимость от физических дан
ных означает также, что по мере рос
та баз данных их можно переносить 
на более крупные вычислительные 
установки, не переписывая приклад
ных систем. Такая "масштабируе
мость" сокращает расходы на инст
рументальные средства и 
изготовление заказных прикладных 
систем. 

БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
СУБД для ПК бывают "всех форм и 
размеров". Например, БД-серверы 
для ЛВС, подобные системам SQL 
Server и OS/2 ЕЕ Database Manager, 
специализируются на администриро
вании и защите данных для групп 
разработчиков. Пакеты для разработ
ки прикладных систем, такие как 
Advanced Revelation, Clarion 
Professional Developer, FoxPro и 
dBASE IV, специализируются на инс
трументальных средствах и языках 
для создания прикладных систем. 
Полнофункциональные реляционные 

PC Magazine/USSR №2/1991 



Как показывают наши рейтинги 
соответствия поставленной задаче, 
не так-то просто найти 
программируемую многотабличную 
СУБД, которая одновременно 
удовлетворяла бы требованиям 
разработчиков прикладных систем и 
конечных пользователей. Наиболее 
мощные пакеты для разработчиков 
иногда оказываются 
"недружественными" к конечным 
пользователям, а пакеты с 
наилучшим пользовательским 
интерфейсом проигрывают в 
возможностях средств 
программирования. 

Тем не менее "золотая середина" 
есть, и около нее мы обнаруживаем 
два пакета. 

FoxPro рекомендуется для всех 
разработчиков баз данных. Его 
средства работы с конечным 
пользователем должны еще пройти 
определенный путь в сторону 
"дружественности" (выходящая в 
ближайшее время версия 2 должна 
продвинуться в этом направлении), 
однако это выдающийся пакет с 
поразительным быстродействием. За 
этим быстродействием несомненно 
кроется применение самой 
современной технологии 
программирования. Более ранняя 
версия FoxPro уже попадала в 
рубрику "Редактор советует" в 
обзоре Project Database III журнала 
PC Magazine; с тех пор этот пакет не 
переставал совершенствоваться. При 
цене 795 долл. FoxPro — 
замечательный пакет почти во всех 
отношениях, особенно по 
быстродействию; он финишировал 
первым почти во всех тестах на 
производительность. 

Пакет Paradox фирмы Borland 
стоимостью 795 долл., также 
попавший в рубрику "Редактор 
советует" в предыдущем обзоре, 
вновь одержал победу (на этот раз 
версия 3.5). Пакет, построенный на 
базе метафоры таблицы, 
отличающей его от большинства 
других СУБД, требует 
определенного времени, чтобы 
научиться с ним работать, но 
тщательно спроектированное рабочее 
пространство делает его 
одновременно "дружественным" и 
многофункциональным. Paradox 
заполняет пропасть между 
разработчиками прикладных систем 

и конечными пользователями 
благодаря мощному набору 
инструментальных средств 
программирования, включающему 
полнофункциональный язык PAL 
(Paradox Application Language). Его 
производительность, хоть и не столь 
ошеломляющая, как у FoxPro, 
вполне достаточна. 

Хорошего отзыва заслужили еще 
три пакета, в том числе DataEase 
стоимостью 795 долл. Хоть он и не 
стал победителем по скорости, 
некоторая медлительность пакета с 
лихвой перекрывается той легкостью 
разработки и обслуживания баз 
данных, которую обеспечивает его 
применение. 

В числе заслуживающих 
упоминания и респектабельный 
пакет R:BASE фирмы Microrim. 
Интуитивно понятный интерфейс, 
превосходный генератор прикладных 
систем (Application Generator) и 
связи с dBASE делают его серьезным 
конкурентом. Версия 3.1 пакета 
стоимостью 795 долл. имеет удобный 
язык программирования, но 
отсутствие инструментальных 
средств не позволяет рекомендовать 
его профессиональным 
программистам. И все-таки это 
прекрасная СУБД для 
непрограммирующих пользователей, 
желающих создавать персональные 
или "домашние" прикладные 
системы. Вы можете "врасти" в 
этот пакет (возможно, начав с 
выпускаемого фирмой Microrim 
более простого варианта — 
Personal RrBASE), используя 
преимущества его более мощных 
функций, насколько позволяют ваш 
опыт и потребности. 

У "фанатов" системы Microsoft 
Windows пока не очень-то большой 
выбор в этой категории программной 
продукции, но пакет Superbase 4 
стоимостью 595 долл., на удивление 
быстрый, несмотря на работу в среде 
Windows, наводит на определенные 
размышления. Это единственный 
вариант, если вам уже сейчас нужна 
графическая СУБД, а не пакет, 
работающий в текстовом режиме и 
запускаемый из Windows. Меню и 
руководства нуждаются в доработке 
(что обещано в следующей версии), 
однако интеграция графических 
изображений, обеспечиваемая 
пакетом, и его в определенной 
степени объектно- ориентированный 
стиль убеждают в том, что у 
графических СУБД есть будущее. 

Среди пакетов для разработчиков 
прикладных СУБД неплохо 
смотрятся Advanced Revelation и 
Ingres. Оба пакета содержат мощные 
инструментальные средства 
программирования и удобные связи с 
более крупными распределенными 
системами. Потери в 
"дружественности" к конечному 
пользователю они компенсируют 
своим потенциалом в области 
разработки. 

Те, кто пользуется СУБД от 
случая к случаю и не 
программирует, могут спросить: а 
нужна ли нам вообще 
программируемая многотабличная 
СУБД? Может быть и нет. Если вы 
не ожидаете, что ваши потребности 
в СУБД выйдут далеко за пределы 
сортировки листов рассылки или 
простейших запросов, применение 
любого из рассмотренных здесь 
пакетов будет для вас стрельбой из 
пушки по воробьям. Возможно, 
окажется, что хороший пакет с 
неструктурированными файлами, 
скажем Reflex фирмы Borland, Q&A 
фирмы Symantec или PC-File фирмы 
Buttonware, вполне удовлетворяет 
всем вашим требованиям. Имея цену | 
от 125 до 350 долл., 
неструктурированные пакеты, как 
правило, дешевле реляционных и в 
большинстве случаев намного проще 
в освоении и в работе. 

Остался один важный вопрос: а 
как же лидер рынка — пакет dBASE I 
IV стоимостью 795 долл.? Очевидно, I 
что версия 1.1 — серьезное 
улучшение по сравнению с версией 
1.0, не говоря уже о dBASE III Plus, I 
и всем приверженцам dBASE, 
которые еще не перешли на новую 
версию, следует это сделать. Но 
пакет по-прежнему проигрывает в 
ряде отношений. Имеются проблемы 
с реализацией языков запросов QBE 
и SQL, требует переработки "центр 
управления" (Control Center). 
Производительность пакета также 
не мешало бы повысить. 

В СССР пакет Paradox можно приоб
рести за рубли например в СП "Па
раграф" (контактный телефон (095) 
200-25-66 или в СП "Диалог" (кон
тактный телефон (095) 320-32-11. 
Насколько нам известно, пакет 
FoxPro за рубли пока не продается; 
за СКВ его можно приобрести через 
СП "Интермикро" (контактный теле
фон (095) 267-32-10. 
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СУБД, скажем, Paradox и R:BASE, 
выделяются своими интерактивными 
возможностями и встроенными инст
рументальными средствами для со
здания прикладных систем. Графиче
ские СУБД, например Omnis 5 и 
Superbase 4, предоставляют средства 
для построения прикладных систем с 
ГПИ использующих масштабируемые 
шрифты и изображения. Кроме того, 
такие системы, как DataEase, 
Paradox, Advanced Revelation и 
dBASE IV, могут работать и в каче
стве внешних интерфейсов БД-серве
ров для четко контролируемого рас
пределения коллективных данных. 

Пользуясь традиционным терми
ном СУБД, можно провести "деком
позицию" всей области управления 
базами данных на следующие кате
гории, указывающие, какому поль
зователю адресованы пакеты и ка
ково их основное назначение: 

• программируемые пакеты разра
ботки прикладных систем для 
профессиональных разработчи
ков баз данных; 

• интерактивные средства разра
ботки и администрирования дан
ных для профессионалов-компь
ютерщиков; 

• интерактивные средства обработ
ки данных для конечных пользо
вателей; 

• инструментальные средства раз
работки прикладных систем для 
конечных пользователей; 

• внешние интерфейсы БД-серве
ров; 

• БД-серверы; 
• вариации и комбинации перечис

ленного выше. 

О том, к какой категории отно
сится та или иная СУБД, по над
писям на упаковке обычно узнать 
невозможно, разве что это БД-сер
вер или его внешний интерфейс. 
Поэтому два на первый взгляд не 
отличимых пакета, могут предназ
начаться для совершенно различ
ных классов пользователей. Изго
товитель может утверждать, что 
он создал абсолютно универсаль
ную систему, однако почти навер
няка она по-разному приспособле
на к различным областям 
обработки данных. Ваша задача 
состоит в том, чтобы определить, 
к какому типу пользователей вы 
относитесь. Отнюдь не редкость, 
когда люди приобретают значи
тельно более совершенную систе
му, чем та, которая им реально 
необходима, и понапрасну тратят 
деньги и время. 

Авторского права нет, но переписывать нельзя 

Уинн Л.Рош 
Взрывы бомб никогда не проходят 
бесследно, и силу их ударов редко 
можно предвидеть. Взрывная волна 
от обыкновенного двухстраничного 
приговора окружного судьи Соеди
ненных Штатов Терри Дж.Хэттера, 
объявленного 11 декабря 1990 года, 
до сих пор гуляет среди изготови
телей СУБД, как будто это был 
ядерный взрыв. 

"Суд находит, что фирма 
Ashton-Tate, подавая заявку на 
авторские права на свою ориги
нальную продукцию, систематиче
ски утаивала важную информа
цию от Управления охраны 
авторских прав Соединенных 
Штатов, — гласил приговор. — 
Поэтому суд считает авторские 
права фирмы Ashton-Tate на ее 
серию компьютерных программ 
dBASE недействительными в свя
зи с незаконными действиями". 

Эти строгие слова стали кульми
нацией судебного процесса, начав
шегося 18 ноября 1988 года, когда 
фирма Ashton-Tate возбудила иск 
против фирм Fox Software и Santa 
Cruz Operation, обвиняя их в нару
шении авторских прав и нечестной 
конкуренции. 

Ashton-Tate утверждала, что 
пакет FoxBase фирмы Fox 
Software скопирован с ее семейст
ва dBASE. Fox Software выдвину
ла в свою защиту несколько поло
жений, среди которых самым 
сильным было, по-видимому, то, 
что фирма Ashton-Tate участвова
ла (и даже в числе инициаторов) 
в разработке FoxBase, а следова
тельно, косвенным образом санк
ционировала выпуск пакета. 

Перед тем, как дело было пере
дано в суд, фирма Fox Software вы
ставила встречный иск. Fox 
Software утверждала, что семейство 
dBASE было создано на базе обще
доступной программы для большой 
ЭВМ под названием Jet Propulsion 
Laboratory Data Management and 
Information Systems (система обра
ботки данных и информационная 
система Лаборатории реактивного 
движения) — факт, который фирма 
Ashton-Tate утаивала от Управле
ния охраны авторских прав, пока 
Fox Software не выступила со своим 
ходатайством. 

При рассмотрении встречного 
иска суд принял во внимание все 
имеющиеся в деле свидетельства — 
ходатайства, письменные и устные 
показания и другие документы — 
чтобы определить, может ли про
тивная сторона, т.е. Ashton-Tate, 
выиграть процесс, даже в том слу
чае, если закон и доказательства 
будут в ее пользу. Идея заключа
лась в том, что бессмысленно про
должать судебное разбирательство, 
ни одна из сторон не имеет шансов 
на победу. 

КТО ВЫИГРАЛ? 
Фирмы Ashton-Tate и Fox Software 
несколько по-разному расценивают 
решение суда. Fox Software счита
ет, что она выиграла, война закон
чена и фирме Ashton-Tate стоит об
ратить внимание на качество своей 
продукции вместо того, чтобы "ду
шить" конкурента, опираясь на за
кон об авторских правах. Ashton
Tate намеревается обжаловать при
говор, полагая, что судья не понял 
закона об авторском праве и вместо 

него руководствовался концепцией 
патентного законодательства. 

Хотя кардинальный вопрос в 
этом деле уже решен, судебный 
процесс еще не закончился. Разбор 
второстепенных вопросов и рас
смотрение апелляций будут тянуть
ся годами. Приговор может быть 
отменен, либо фирму Ashton-Tate 
могут обязать выплатить фирме 
Fox Software миллионы долларов на 
основании встречного иска, обвиня
ющего Ashton-Tate в нечестном ве
дении дел. 

На сегодня, однако, важнее всего 
то, что авторские права фирмы 
Ashton-Tate признаны недействи
тельными. Но какие бы далеко иду
щие последствия ни имело это реше
ние, оно не означает, что можно 
свободно переписывать последнюю 
версию dBASE IV, как если бы она 
была общедоступным программным 
обеспечением. Это мнение разделяет 
даже Fox Software. Семейство паке
тов dBASE по-прежнему защищают 
закон о торговых знаках и лицензии 
на программное обеспечение, а доку
ментация на dBASE остается защи
щенной авторским правом. 

Но приговор — добрая весть для 
вас и изготовителей баз данных в 
том смысле, что он рассеивает ту
чи, начавшие было сгущаться вок
руг языка и структуры файла 
dBASE. Сообщество пользователей 
dBASE может больше не беспоко
иться о праве свободного использо
вания, без сомнения, самого попу
лярного в мире языка СУБД. Он 
предоставляет разработчикам 
СУБД открытый стандарт, которо
му можно следовать, не боясь су
дебных преследований в будущем. 
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КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ СУБД 
В этом обзоре мы не определяли сте
пень реляционное™ СУБД, посколь
ку ни один из пакетов не отвечает 
ортодоксальному определению этого 
термина, данному Коддом. Вместо 
этого мы оценивали реляционную 
функциональность изделий — их 
способность выполнять набор опера
ций и запросов к базе данных, кото
рой должны обладать все реляцион
ные системы. Наш тест, подмножест
во стандартного масштабируемого и 
переносимого теста AS3AP (ANSI 
SQL Standard Scalable and Portable 
Benchmark Test), обеспечивает исчер
пывающее тестирование производи
тельности СУБД в широком диапазо
не программных изделий и платформ. 

Хотя тесты составлены на языке 
SQL, они могут выполняться и над си
стемами, не "знающими" этого языка. 
Более того, фирмы, которые подклю
чили к кодированию спецификаций 
наших тестов для своих пакетов собст
венных технических экспертов, ис
пользовали для достижения тех же ре
зультатов свои оптимальные методы. 

НЕОБХОДИМА ВАША ОЦЕНКА 
Правильный выбор СУБД предпола
гает тщательное планирование. Каж
дый потенциальный покупатель дол
жен рассмотреть вопросы совмести
мости с ПК и ЛВС, возможности, 
простоту применения, простоту раз
работки, качество сопровождения со 
стороны изготовителя. Более круп
ные организации должны также об
ратить внимание на возможность вза
имодействия с системами на мини- и 
больших компьютерах, совместимость 
с сетевыми БД-серверами, вопросы 
секретности и политику фирменного 
сопровождения. 

В данной апробации вы найдете 
большую часть исходной информации 
для принятия квалифицированного 
решения, включая обширные табли
цы характеристик и рейтинги соот
ветствия поставленной задаче — од
нако поиск СУБД вам следует 
начинать с изучения ваших собствен
ных потребностей и возможностей. 
Что вам нужно — пакет для разра

ботки прикладных систем, адресован
ный профессионалам-компьютерщи
кам, или интерактивная система об
работки данных для конечных 
пользователей? Кто вы — админист
ратор базы данных или конечный 
пользователь с некоторыми навыками 
программирования? 

Если вы ищете СУБД, сочетающую 
массу возможностей и средств для 
разработчика со скоростью и просто
той доступа, необходимыми для ко
нечного пользователя, пакет, кото
рый совместим с форматом файлов и 
языком программирования БД, став
шими промышленным стандартом, не 
"застряв" при этом на уровне техно
логии середины 80-х, как пакет 
FoxPro, версия 1.02 — это как раз 
то, что вам требуется. 

Эта СУБД фирмы Fox Software 
стоимостью 795 долл. превзошла 
dBASE и лидирует в своей области по 
новизне технических решений, воз-

FoxPro 2.0: новые средства, новый подход 

Сол Рикьярди 
Одним из важнейших событий 1991 
года в области СУБД станет появле
ние версии 2.0 пакета FoxPro. Пакет 
обещает превзойти нынешнюю вер
сию и еще раз подтвердить высочай
ший класс программистов фирмы 
Fox Software. Хотя еще рано делать 
какие-либо окончательные заключе
ния, первый взгляд на бета-версию 
пакета убедил нас в том, что FoxPro 
2.0 станет серьезнейшим конкурен
том для других СУБД. 

Технология Рашмора 
Одна из наиболее заметных особен
ностей пакета FoxPro 2.0 — новая 
технология оптимизации запросов 
Рашмора. Рашмор запатентовал 
способ резкого ускорения доступа к 
индексированным данным для не
которых "оптимизируемых" запро
сов. По утверждениям фирмы Fox 
Software, технология обеспечивает 
ускорение доступа к "степеням 
важности" данных при определен
ных условиях. Фирма продемонст
рировала, что некоторые операции 
с использованием этой технологии 
выполняются в тысячи раз быстрее. 

Метод Рашмора автоматически 
работает с имеющимися приклад
ными системами и индексными 
файлами, однако для максимально
го использования его преимуществ 
потребуется забыть некоторые при
емы улучшения характеристик сис
тем. Например, в нынешних при
кладных системах более медленные 

команды часто заме
няют более длинными 
последовательностями 
других команд, даю
щими те же результа
ты, но быстрее. При 
использовании техно
логии Рашмора в 
этом больше нет не
обходимости — более 
того, этого не следует 
делать, поскольку ме
тод Рашмора позво
ляет оптимизировать 
простые команды. 

Похоже, что и опе
рации, не использую
щие технологии Раш
мора, в FoxPro 2.0 
выполняются достаточ
но быстро. В порядке эксперимента 
мы прогнали нашу бета-версию 
FoxPro 2.0 через свои новые тесты 
производительности реляционных 
СУБД. Бета-версия прошла всю се
рию без ошибок и на 21 % быстрее, 
чем FoxPro 1.02. (Хотя это и впе
чатляет, тот факт, что тестирова
лась бета-версия, делает эти ре
зультаты бесполезными, разве что 
любопытными. И тем не менее, все 
говорит за то, что пакет FoxPro 2.0 
будет очень быстродействующим.) 

Пользователи языка SQL, не
сомненно, оценят реализацию опе
ратора SELECT. В FoxPro 2.0 ко
манда SELECT полностью 
интегрирована в командный язык и 
доступна в любой момент — не 
требуется никаких переключений 

Рис.1: "Строитель экранов" 
(Screen Builder) пакета FoxPro 2.0 
позволяет конструировать экраны 
с "кнопками" и прокручиваемыми 
областями редактирования 
текста. Предусмотрена работа с 
минимизированными окнами и 
взаимоотношения типа "один к 
многим" с использованием новой 
команды SET SKIP TO. 

режимов. Поскольку оператор 
SELECT может выполнять опера
ции, которые требуют нескольких 
обычных команд FoxPro, его ис
пользование предпочтительно в си
туациях, когда работает технология 
Рашмора, тогда эта команда будет 
оптимизирована. Новый экран ре
ляционного запроса на примере 
RQBE (Relational query-by-example) 
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можностям и быстродействию — со
четание, благодаря которому пред
ыдущая версия пакета попала в руб
рику "Редактор советует". 
Пользовательский интерфейс FoxPro, 
рассчитанный на текстовый режим 
работы дисплея с применением мы
ши, близок к стандарту CUA: он ис-

пользует выпадающие меню, на
кладывающиеся диалоговые окна и 
списки, а также линейки прокрутки. 
Удобный экранный калькулятор, ка
лендарь и даже таблица кодов ASCII 
дополняют стандартные меню. 

Если вам потребовалось, работая в 
FoxPro, открыть таблицу и просмот
реть ее содержимое, забудьте про ко
манды USE и BROWSE: подведите 
курсор к пункту "открыть" (Open) 
меню "файл" (File), нажмите клави
шу на мыши, выберите нужное имя 
файла из появившегося списка, а за
тем подведите курсор к пункту "про
смотр" (Browse) меню "редактирова
ние" (Edit) и еще раз нажмите 
клавишу. Таблица, которую вы хоти
те просмотреть, появится на экране в 
перемещаемом окне переменного раз
мера, которое может двигаться по эк
рану с захватывающей дух скоро
стью. Если вы предпочитаете 
работать с командной строкой, окно 
"команда" (Command) позволяет вво

дить команды языка dBASE точно 
так же, как и прежде, через строку с 
приглашением-точкой. 

РАЙ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 
Современный интерфейс — не един
ственное достоинство пакета FoxPro: 
разработчики найдут в нем множест
во замечательных возможностей и 
средств. По сравнению с предшест
венником, пакетом FbxBase Plus, в 
FoxPro диалект языка dBASE расши
рен более чем на 200 команд, введе
ны такие нетривиальные возможно
сти, как поля комментариев (memo) 
переменной длины. Имеются функ
ции для выполнения операций поиска 
и замены в текстовых полях, а также 
операций ввода-вывода нижнего 
уровня для файлов DOS. Первый из 
клонов dBASE, в котором появились 
функции пользователя (User Defined 
Functions, UDF), FoxPro дает возмож
ность передавать им параметры как 
по значению, так и по ссылке. 

Все преимущества интерфейса 
FoxPro доступны для использования 

позволяет вводить информацию, 
по которой FoxPro генерирует 
оператор SELECT. 

Открытая архитектура 
Разработчиков систем на базе 
FoxPro порадует новая открытая 
архитектура пакета. Новый внеш
ний интерфейс прикладных сис
тем (API) FoxPro 2.0 обеспечива
ет доступ к большинству внутрен
них функций пакета. Пользуясь 
языком Си или ассемблером, раз
работчики смогут создавать внеш
ние библиотеки процедур, кото
рые динамически загружаются и 
освобождаются по мере необходи
мости. При помощи API програм
мисты смогут обращаться к базе 
данных, манипулировать па
мятью, выполнять операторы и 
выражения FoxPro, пользоваться 
подпрограммами управления ок
нами и дисплеем пакета. API 
обеспечит доступ к циклу ожида
ния событий FoxPro, давая воз
можность программистам обраба
тывать события FoxPro и устанав
ливать собственные обработчики 
событий. 

Вы сможете также использовать 
в своих программах расширенный 
интерфейс FoxPro — например, за
висимые экранные "клавиши", ок
на, области редактирования текста, 
которые чаще можно встретить в 
графических пакетах. Все это до
ступно в FoxPro через расширен
ную команду @ GET и новую ко
манду @ EDIT. 

Инструментальные 
средства 
для разработчика 
Конструирование эк
ранов, использующих 
все эти расширения, 
упростит новый объек
тно-ориентированный 
"строитель экранов" 
(Screen Builder) — 
часть "троицы" инст
рументальных средств, 
в которую входят так
же "строитель меню" 
(Menu Builder) и "ме
неджер проекта" 
(Project Manager). 
Menu Builder позволит 
вам конструировать, 
проверять и генериро
вать код для меню, тогда как 
Project Manager будет выполнять 
почти все функции программы 
МАКЕ для программистов. Вам бу
дет предоставлена возможность пе
речислить экраны, меню, програм
мы, библиотеки и практически все 
необходимое для прикладной систе
мы. Затем Project Manager построит 
прикладную систему. 

Одной из функций подсистемы 
Project Manager станет изготовление 
полностью независимых ЕХЕ-фай-
лов. Он сможет создавать приклад
ные системы типа .FXP, самостоя
тельные ЕХЕ-файлы или серии 
исполнимых файлов, пользующихся 
центральной библиотекой FoxPro. 

В FoxPro 2.0 появятся также но
вые составные индексы, использу-

Рис. 2.: Пакет FoxPro имеет 
многооконный интерфейс с 
использованием мыши, близкий к 
стандарту CUA. Он позволяет 
использовать вместо 

. традиционной командной строки 
"выпадающие" меню и 
"выскакивающие" диалоговые 
окна, однако в окне Command 
можно по-прежнему вводить 
команды в ответ на 
приглашение-точку. 

ющие запатентованный метод сжа
тия, сокращающий размер индекс
ного файла, специальные версии, 
работающие в расширенных режи
мах процессоров 386/486, встроен
ная обработка шаблонов. Короче 
говоря, в новой версии FoxPro есть 
на что посмотреть. 
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в прикладных системах. Есть, напри-! 
мер, команды и функции, позволяю
щие вам создавать многооконные 
структуры. С помощью командного I 
предложения IN WINDOW ("в окне") I 
можно установить отношения подчи
ненности между двумя окнами и огг| 
раничить порожденное окно граница
ми породившего. Если вы 
перемещаете, убираете с экрана или I 
закрываете породившее окно, то же I 
самое происходит и с порожденным. 
Тем самым открывается возможность | 
создания более глубоких, более инту- ! 
итивно понятных интерфейсов при
кладных систем при меньшем объеме . 
программирования. Благодаря сво-1 
бодному доступу к значениям, храня- i 
щимся в калькуляторе или календа- I 
ре, их можно без ограничений 
использовать в разрабатываемых 
базах данных. 

Пользуясь FoxPro, нет ничего про- • 
ще, чем создать новую прикладную ': 
систему. Для этого существуют три ] 
дополнительные программы: FoxView 
для конструирования экранов и ге-1 
нерирования программного кода 
прикладной системы, FoxCode для 1 
создания прикладных систем с по
мощью языка шаблонов и FoxDoc 
для документирования текстов про
грамм и обработки перекрестных 
ссылок. Язык шаблонов программы 
FoxCode позволяет создавать шаб
лоны многократного применения, 
которые избавляют вас от повторя
ющихся деталей программирования 
прикладной системы. FoxDoc фор
мирует таблицы перекрестных ссы
лок в вашей программе, показывает 
древовидную диаграмму ее структу
ры и ведет словарь данных. FoxPro 
создает программный код для каж
дого пункта меню и показывает 
этот код в окне в нижней части эк
рана. Вам предоставляется возмож
ность просмотреть, отредактировать 
код и немедленно проверить, что 
получилось. Существуют также до- ! 
полнительные окна для запуска от
ладчика и "вырезания-вклеивания" 
кусков исходного кода между частя
ми программы или из окон подсказ
ки в вашу программу. 

ОГРОМНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Пакет FoxPro — чемпион по произ
водительности. Он занял первые мес
та в малых и больших тестах загруз
ки (Load) и индексирования (Index), 
тестах проекта (Project), отчета 
(Report) и вывода (Output Overhead). 
Кроме того, он финишировал в пер
вой пятерке на тестах связывания 
(Join) и выбора (Select). 

FoxPro — один из немногих среди 
рассмотренных здесь пакетов (иск
лючая Paradox и R:BASE), который 
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не ограничивается использованием 
только обычной памяти DOS. Он мо
жет пользоваться отображаемой па
мятью (EMS) стандарта LIM 4.0 и 
содержит программу FOXQ.EXE, ко
торая использует верхние адреса па
мяти, доступные через драйвер 
QEMM-386, не затрагивая графиче
ской памяти адаптеров EGA/VGA. 
Пакет резервирует первые 64 Кбайт 
отображаемой памяти для работы с 
окнами, меню, переменными и про
граммами, а оставшуюся использует 
в качестве дисковой кэш-памяти. 
Принимая во внимание, что сам 
FoxPro занимает только 384 Кбайт 
(хотя для загрузки требует 420 
Кбайт), для ваших прикладных сис
тем и сетевых драйверов остается до
статочно много места. 

ОЖИДАЕМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 
Каковы же недостатки пакета? Он не 
позводяет создавать ЕХЕ-файлы DOS 
и не имеет интерфейса прикладных 
программ, который обеспечивал бы 
вызовы из программ на других язы
ках (например Си). По-прежнему от
сутствуют средства работы с SQL или 
какой-либо другой теоретико-множе
ственный подход к управлению базой 
данных. Интерфейс FoxPro также не 
свободен от ограничений. Он слиш
ком ориентирован на команды языка 
dBASE: USE, BROWSE, APPEND, 
COPY... Как конечный пользова-

тель, вы можете и не 
знать (да и не хотеть 
знать), что означают 
эти команды. Быть мо
жет, вам нужно всего 
лишь открыть таблицу 
и изменить ее содер
жимое. 

И наконец, непро
стительно, что в 
FoxPro не реализована 
многоиндексная схема, 
подобная файлам 
.MDX dBASE. В конце 
концов, эта техноло
гия существует с мо
мента первого появле
ния dBASE IV в конце 
1988 года. Правда, но
вая версия 2.0 FoxPro 
к моменту подготовки 
к печати этого обзора 
проходила бета-тестирование, и она, 
возможно, ответит на многие из вы
сказанных претензий (см. врезку 
"FoxPro 2.0: новые средства, новый 
подход"). 

Если вам никогда не приходилось 
работать с FoxPro, для вас заготов
лено несколько приятных сюрпризов. 
Один из самых приятных — предла
гаемая фирмой Fox Software гаран
тия с возвратом денег: вам разреша
ется в течение 30 дней пробовать 
пакет, а затем вернуть свой экземп-

ляр, если система не оправдала ва
ших ожиданий. Но не беспокойтесь. 
Это вряд ли случится. 

Рис. З: В пакете Paradox вы 
создаете запрос, проставляя 
"галочки" в скелете таблицы. Этот 
запрос выдает записи, в которых 
фамилия начинается с букв от "Н" 
до "L". Записи, удовлетворяющие 
запросу, появляются в таблице 
ответа под запросом. 
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Paradox 
Альфред Пур 

Когда пакет Paradox впервые появился 
в 1985 году, он ознаменовал новый 
подход к управлению базами данных 
на ПК. Нынешнее изделие фирмы 
Borland International, версия 3.5 — по-
прежнему неординарная и мощная сис
тема обработки данных. "СУБД для 
думающего пользователя", Paradox ос
тается одной из тех редких программ, 
которые обращены в одинаковой сте
пени и к начинающим, и к квалифи
цированным пользователям. 

Своим успехом Paradox, по край
ней мере отчасти, обязан принятому 
здесь способу представления задач 
работы с БД. Вместо того, чтобы на
чинать с традиционного изображения 
отдельных полей и записей, как это 
сделано в dBASE и подобных ей сис
темах, разработчики пакета Paradox 
воспользовались более простым и по
нятным, на их взгляд, представлени-

ем. Вместо файлов и отношений про
грамма использует "таблицы", кото
рые отображаются на экране в виде 
строк и столбцов, подобно представ
лению базы данных в виде динамиче
ской таблицы в системе Lotus 1-2-3. 

Сходство на этом не кончается. 
Как только вы вводите запрос, запи
си, отвечающие критериям выбора, 
"выпадают" в нижнюю часть экрана, 
образуя временную таблицу под на
званием "ANSWER" ( "ОТВЕТ"). В 
дальнейшем эту таблицу можно ис
пользовать в качестве источника ин
формации для отчетов или сохранить 
ее под другим именем для последую
щей обработки. 

Операции задания запроса столь 
же наглядны и просты, как и все ос
тальные режимы работы пакета 
Paradox. В нем используется собст
венная версия "запроса на примере" 

(Query by Example). Вы можете вво
дить в столбцах таблицы условные 
операторы для задания критериев 
выбора. "Галочки" показывают, ка-1 
кие поля должны появиться в ответе. 
Вы можете даже создать "на лету" 
новые поля, задав выражения с со-| 
держимым полей и константами. 

А если вам понадобилось связать 
две или более таблицы, Paradox прямо 
"просияет" — вы только введите оди
наковые значения в колонки, которые 
хотите объединить, а остальное сделает 
программа. Нет никакой необходимо
сти в сложном программировании, 
предварительном задании отношений 
или индексировании полей. 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ 

Фирма Borland стремилась к тому, 
чтобы пользователи любой квалифи
кации могли извлекать информацию 
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из базы данных Paradox быстро и 
безболезненно. Поскольку ответы по
являются в новой таблице, исключа
ется опасность порчи исходных дан
ных. Процесс, аналогичный запросу, 
позволяет вам выполнять глобальные 
исправления и удаления, однако, по
мня о безопасности, Paradox сохраня
ет исходные копии всех измененных 
или удаленных записей во временной 
таблице, поэтому вы быстро можете 
отменить внесенные изменения, если 
ваш запрос почему-либо вызвал не 
ту, реакцию, которую вы ожидали. 

Легко доступен также широкий 
выбор средств организации ввода 
данных, в том числе проверка попа-

дания в диапазон, проверка допусти
мости значения путем просмотра 
других таблиц, шаблоны для форма
тирования ввода. 

Если вам не нравится табличное 
представление, можно создать формы 
для ввода данных. Эта функция за
метно улучшена по сравнению с 
предыдущими версиями пакета, и 
теперь можно даже создавать фор
мы, показывающие записи из двух 
таблиц. Например, вы можете со
здать форму счета, содержащую в 
заголовке информацию о покупате

ле, а затем на том же экране, в виде 
многострочной формы, информацию 
об отдельных закупках. С помощью 
функциональной клавиши можно пе
реходить от одной области к другой. 

Подсистема вывода информации 
пакета Paradox имеет несколько 
сильных сторон. Можно создать 
"мгновенный отчет", а можно вос
пользоваться средствами формирова
ния индивидуального отчёта. Про
грамма базируется на "диапазонном" 
подходе к заданию формы отчета, 
причем каждый "диапазон" пред
ставляет уровень группировки. Не 
нравится простой список названий и 
чисел? Хорошо, а как насчет графи-

PC Magazine/USSR №2/1991 



ка? Paradox может создавать на осно
ве ваших данных самые разнообраз
ные графики, в том числе столбико
вые, колончатые, линейные и 
круговые диаграммы. 

СЦЕНАРИИ, 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, PAL 

Даже такая простая в пользовании 
программа может показаться надоед
ливой, если приходится снова и снова 
вводить одни и те же команды. 
Paradox предоставляет несколько 
способов программирования, разли
чающиеся степенью сложности. 

Программы СУБД Paradox назы
ваются сценариями (script), и про
стейший способ создания такой про
граммы — ее "запись". Выберите 
пункт меню "начать запись" 
("BeginRecord"), и программа будет 
запоминать все нажатия на клавиши, 

пока вы не выберете пункт "закон
чить запись" ("EndRecord"). В ре
зультате получается текстовой файл, 
который можно изменять при помо
щи редактора сценариев пакета 
Paradox или любого текстового про
цессора. Аналогично можно "запи
сать" и "проиграть" запросы. 

Следующий шаг в программирова
нии — это "персональный програм
мист" (Personal Programmer), кото
рый позволяет создавать собственные 
меню и процедуры, проводящие вас 
через серию операций СУБД 
Paradox, не требуя более глубоких 
знаний о программе. Это, собственно 
говоря, генератор программ, создаю
щий сценарии, которые можно редак
тировать обычным образом, внося 
дальнейшие изменения. 

И наконец, вы можете писать сом 
ственные процедуры на языке при 
граммирования прикладных систем 
PAL (Paradox Application Language 
Это полнофункциональный языки 
десятками различных команд и вари 
антов работы. Кроме того, имеете 
пакет Paradox Engine —библиотек 
функций Си и процедур Паскаля, ко 
торыми можно пользоваться в одно-
и многопользовательских прикладных 
системах. 

ПОТРЯСАЮЩАЯ СКОРОСТЬ 
Вы, возможно, ожидаете, что столь 
простая в пользовании программа дол 
жна быть медленной. Вероятно, вы ду 
маете, что создание всех этих времен-
ных таблиц ответов и использования 
процедур, которые воспроизводят опе-
рации меню, требуют больших затра| 
времени, но вы ошибаетесь. 
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Paradox работает очень быстро. На 
тестах лаборатории журнала PC 
Magazine скорость работы пакета была 
близка к максимальной по многим опе
рациям, даже когда ему приходилось 
проходить промежуточные этапы, со
здавая временные таблицы. Наиболее 
явственно это проявилось на тестах с 
10 тыс. записей На тестах по 100 тыс. 

записей быстродействие было не
сколько дальше от рекордного. Одна
ко даже при очень больших базах 
данных вы, скорее всего, сочтете бы
стродействие вполне удовлетвори
тельным. На некоторых сложных 
связках он обходит даже FoxPro. 

РАЗНИЦА В ФИЛОСОФИИ 
При работе с программой возникают, 
однако, некоторые трудности. Фило
софия, на которой основана ее струк
тура, заметно отличается от традици
онных СУБД и, возможно, потребует 
более длительного обучения. К чести 
фирмы Borland, ее документация — 
одна из самых привлекательных. 
Вместо традиционного скоросшивате
ля вам предлагаются книги в бумаж
ной обложке размером 21,5 х 28 см, 
страницы которых полны полезных 
иллюстраций и наглядных примеров. 

И все-таки остаются несколько 
сложных концепций, которые необхо
димо воспринять. Например, если у 
вас есть некий часто выполняемый 
запрос и вы хотите формировать с 
его помощью отчет определенного 
вида, придется это делать в несколь-

ко этапов. Сначала вы должны со
здать пустую таблицу такой же 
структуры, как получающаяся в ре
зультате выполнения запроса табли
ца ANSWER, и задать формат отчета 
для этой таблицы. Затем пишется 
сценарий, который открывает исход
ную таблицу, выполняет запрос, за
писывает таблицу ANSWER под дру
гим именем, копирует формат отчета 
из пустой таблицы в переименован
ную таблицу ANSWER, а затем вы
водит отчет. Это не так уж трудно 
после того, как вы все это освоили, 
но требует определенной практики. 

У пакета Paradox есть и много
пользовательские средства, причем 
для работы в этом режиме использу
ется тот же самый пакет, что и для 
одного пользователя. Необходимо ли
бо иметь по одной копии на каждого 
пользователя, либо приобрести "пух
лую" упаковку для установки в сети, 
но, по крайней мере, не приходится 
покупать другую версию. 

Чтобы освоить Paradox, требуется 
некоторое время, но затраченные 
усилия будут вознаграждены. Прото
рив свою "дорогу" по меню и струк
туре запросов, вы увидите, что 
Paradox — быстродействующая, 
мощная и простая в применении 
СУБД. 
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Алло! СУБД 
слушает вас 
Юрий Филипчук 

Каждому из вас зачастую приходится 
мучиться, отыскивая нужный теле
фонный номер по толстенному спра
вочнику или в истрепанной записной 
книжке. И здесь облегчить вам жизнь 
(особенно если у вас есть компьютер, 
подключенный к телефонной линии) 
сможет новая программа telBASE, со
зданная московской группой разра
ботчиков ! Brainy Instruments 
Laboratory (BIL). Она представляет 
собой специализированную СУБД с 
фиксированным форматом записи, 
ориентированную на хранение те
лефонных номеров и адресов 
абонентов с ассоциированной краткой 
"картотекой" . 

В программе реализованы все 
основные функции СУБД: манипу
лирование записями (добавление, 
удаление и редактирование), а также 
генерация простых отчетов. 
Пожалуй, единственное "необычное" 
качество программы — способность 
автоматически набирать номера с 
использованием модема, но и оно не 
является уникальным, поскольку уже 
есть ряд коммерческих телефонных 
СУБД, обладающих той же 
способностью. 

Тем не менее программа отличается 
рядом свойств, которые позволили нам 
отнести ее к разряду новинок. Прежде 
всего, это ее исключительно малый 
размер (примерно 70 Кбайт) и низкие 
требования к объему памяти (минимум 
85 Кбайт, рекомендуется 128 Кбайт). В 
наш век графических интерфейсов, 
когда стандартом становится уже 4 
Мбайт, многие фирмы — разработчики 

программного обеспечения склонны 
забывать об экономии компьютерных 
ресурсов. В то же время программа 
telBASE, не оставаясь резидентной, 
может быть вызвана практически из 
любых современных редакторов тек
ста, электронных таблиц, больших 
СУБД или других программ, являю
щихся основными для пользователей 
различных профессий. 
Корреспонденты, секретари, рефе
ренты оценят (и уже оценили) 
возможность оперативно получить 
справку о необходимых в данный 
момент телефонных номерах, не 
покидая "любимого" пакета 
WordPerfect и даже не сохраняя тек
ста на экране. 

Программа telBASE отличается 
очень простым и удобным интер
фейсом пользователя. Если в результа
те запроса найдено несколько записей, 
пользователь может просматривать их 
по "оглавлению", состоящему из пер
вых строк каждой записи. Еще одно 
отличие программы telBASE — 
отсутствие жесткого деления записи на 
поля имени, фамилии, организации и 
т.п. Не нужно также специально ука
зывать ключевые слова, по которым 
будет осуществляться поиск. Единст
венное ограничение — адрес должен 
находиться в пятой строке, а те
лефонные номера — в шестой. 
Количество и размер телефонных 
номеров ограничивается только длиной 
строки. Разрешаются комментарии ти
па "раб.", "дом." или "звонить после 
12 дня" — программа автоматически 
выделяет телефонные номера, 

подвергая соответствующую строку 
записи синтаксическому анализу. Да
лее программа автоматически разбива
ет запись на слова, отбрасывая при 
этом так называемый шум (предлоги, 
союзы...), и каждое из них трактует 
как ключевое. Таким образом, 
возможность "потерять" запись в ба
зе данных практически исключена. 

Программа telBASE может 
использоваться в любой локальной се
ти или на отдельных компьютерах. В 
последнем случае функция 
объединения баз данных, позволяющая 
выявлять и устранять повторы и ре
дактировать различные версии одной и 
той же записи, служит инструментом 
для периодического "обновления" баз 
данных на каждом компьютере. 

Достоинства программы telBASE 
можно перечислять долго, но, к 
сожалению, имеются и недостатки. Во-
первых, программа, поддерживающая 
как русские, так и английские символы 
в записях, общается с пользователем 
исключительно по-английски. Во-
вторых, программа использует свой 
формат базы данных, не совместимый 
ни с одним стандартом (правда, в бу
дущей версии должна появиться ути
лита обмена с dBASE). В-третьих, 
отчеты выводятся на принтер в 
простом формате ASCII. Этот список 
можно продолжать, не забывая при 
этом, что реализация новых функций 
неизбежно приведет к увеличению 
объема программы. Остается добавить, 
что следующую версию этой 
программы BIL обещает представить в 
октябре 1991 г. 

PC Magazine/USSR, №2/1991 



ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ И 
КОНВЕЙЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
Время от времени мы получаем от 
наших читателей письма, в которых 
они упрекают нас в том, что мы мало 
задумываемся над уровнем их подго
товки и знаний. Им кажется, что нас 
больше заботят потребности опытных 
пользователей и мы упускаем из ви
ду, что журнал читают и начинаю
щие, и пользователи среднего уров
ня, которые не всегда могут отличить 
режим ожидания от состояния преры
вания. Вот почему рубрика Настав
ник обратит ваше внимание на пред
мет, столь же фундаментальный для 
DOS, как сама командная строка, но 
часто неправильно понимаемый и но
вичками, и корифеями. Это процеду
ры переназначения и конвейерной 
обработки. 

Возможно, вы встречались с ними 
раньше. Это длинные командные 
строки, содержащие команды DOS, 
знаки "больше" и "меньше", а так
же, вертикальную черту. 

Например, такие команды, как 

TYPE TEXTFILE.TXT | MORE 

которая показывает за один раз лишь 
умещающуюся на экран часть тек
стового файла, а не сплошной текст, 
который можно просматривать, а 
также 

COPY ».» F:\ > NUL 

которая копирует содержимое теку
щего каталога на диск F: но при этом 
не дает появиться сообщению "files 
copied", которое обычно засоряет эк
ран после исполнения команды. В 
каждом из этих случаев выходные 
данные одной команды перехватыва
ются и передаются не на экран, а ку
да-то еще. В первом случае выходные 
данные одной команды фактически 
использовались как исходные для 
другой. Но это лишь отдельные при
меры того, что дают возможности 
DOS по переназначению источника и 
адресата. Мы изучим процедуру пе
реназначения в более широком смыс
ле и попытаемся нарисовать более 
точную картину вариантов ее ис
пользования. 

Два канала, которые DOS исполь
зует для большей части входящей с 
клавиатуры и выводимой на экран 
информации, известны как стандарт
ный ввод и стандартный вывод. DOS 
сохраняет внутреннюю таблицу, в 
которую записываются отношения 
между "указателями" файлов, т.е. 
специфическими номерами, закреп
ленными за ними системой DOS и 
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используемыми программами для об
ращения к файлами или устройствам, 
открытым посредством внутренней 
функции DOS Open File. Указатели 
файлов 0 и 1 зарезервированы за 
стандартными вводом и выводом. Эти 
два указателя автоматически отобра
жаются в драйвере устройства CON 
(консоль) (или ANS1.SYS, если это 
"устройство" было установлено ди
рективой DEVICE= в файле 
CONFIG.SYS). Таким образом, дан
ные, передаваемые на стандартное 
устройство вывода, обычно отобража
ются на экране, а данные, считывае
мые со стандартного ввода, принима
ются с клавиатуры. То есть, по сути 
дела, переназначение осуществляет 
переадресацию данных, идущих на 
стандартный вывод и получаемых со 
стандартного ввода. 

DOS обеспечивает три различных 
операции переназначения: 

> операция переназначения выход
ных данных, которая переназначает 
вывод результатов исполнения ко
манд с экрана на указанный вами 
объект; 

< операция переназначения исход
ных данных, которая обеспечивает 
прием информации не с клавиатуры, 
а от другого объекта; 

| операция конвейерной обработ
ки, которая реализует цепочку после
довательных процессов, когда выход 
одного звена цепочки подается на 
вход другого. 

Эти операции придают системе до
полнительную гибкость. Например, 
используя переназначение выхода, 
можно занести результаты работы 
такой команды DOS, как CHKDSK, в 
файл или перенаправить их на при
нтер. Исполняя процедуру переназ
начения исходных данных, вы може
те заменить вводимые с клавиатуры 
команды на хранящиеся в файле. Пе
реназначение выходных данных пе
рехватывает вывод DOS, направлен
ный на экран, и перенаправляет его 
в другое место. Переназначение ис
ходных данных позволяет специфи
цировать для них отличный от клави
атуры источник. Конвейерная обра
ботка соединяет в себе переназначе
ние и исходных, и выходных данных, 
так чтобы экранный выход одной ко
манды становился исходными данны
ми для другой. 

Когда дешифратор файла 
COMMAND.COM сталкивается с ка
ким-либо символом переназначения i 
командной строке, он понимает, что 
вы хотите осуществить переназначе
ние. Поэтому эти символы нельзя ис
пользовать в именах файлов или дли 
любых других целей в командной 
строке, за исключением осуществле
ния процедур переназначения и кон
вейерной обработки. 

Когда в командной строке встреча
ется символ < , DOS закрывает ука
затель файла, соответствующий стан
дартному вводу, и открывает для до
ступа файл или устройство с задан
ным в строке именем. Далее, когда 
программа или команда DOS, задан
ная слева от символа переназначен! 
читает со стандартного ввода, она, 
как ни в чем ни бывало, принимает 
исходные данные от файла или уст
ройства, подменяющего консоль. То 
же самое происходит при обнаруже
нии оператора > . Отличие заключа
ется лишь в том, что закрывается и 
перемещается указатель файла, по 
умолчанию закрепленный за стандар
тным выводом. 

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДА 
Обычный синтаксис для переназначе
ния выхода данных команды DOS 
следующий: 

команда > адресат 

где команда — команда, выход кото
рой вы хотите переназначить, а адре
сат — файл или устройство, куда бу
дет передаваться информацм, 
Команда 

DIR Л: > LPT1 

посылает перечень содержимого дис
ка А: на принтер, имеющий иденти
фикатор LPT1. Если принтер не бш 
переназначен при помощи команд» 
MODE, то команда 

DIR A: < PRN 

сделает то же самое. На рис. 1 при
водится перечень всех драйверов фи
зических устройств, которые DOS 
инициализирует каждый раз при за
пуске системы. Вы можете использо
вать любое из них в качестве направ
ления для переназначения выходнш 
данных. По умолчанию данные, на
правленные на стандартный вывод, 
идут на экран через CON, так что 
нет необходимости переназначать 
выходные данные на CON. Единст
венное возможное исключение со
ставляет тот случай, когда стандарт
ные вход и выход были приписаны! 
другому устройству командой CTTV, 
В этом случае вы все же можете по! 
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сылать информацию на экран пере
назначением выхода на CON. 

Устройство NUL дает вам удобную 
возможность избежать сообщений 
DOS. Все надписи на экране просто 
исчезают. Если вы запустили коман
дный файл, в котором несколько ко
манд COPY копируют файлы в опе
ративную память, и вы не хотите, 
чтобы на экране появлялось сообще
ние "files copied", то вы можете пе
реназначить выходную информацию 
команды COPY в NUL. 

Например, команды 

COPY C:\CAD\EXE F: \ > NUL 
COPY C:\CAD\OVL F:\ > NUL 
COPY C:\CAD*. DAT F:\ > NUL 

копируют все файлы с расширениями 
.EXE, .OVL, .DAT из указанного ка
талога на диск F:, но делают это не 
выдавая сообщений, которые обычно 
сопровождают завершение каждой 
команды. Однако, обратите внимание 
на то, что сообщения об ошибках ко
манд DOS все же будут появляться 
на экране, так как они идут на драй
вер устройства CON через еще один 
специально отведенный для этих со
общений канал. 

Если параметр назначения, сто
ящий справа от знака, не соответст
вует ни одному из резидентных драй
веров DOS или драйверов, установ
ленных в системе через директиву 
DEVICE=, DOS воспринимает его как 
имя файла и заносит результаты ис
полнения команды в этот файл. 

Команда 

D1R А: > DIRLIST.TXT 

записывает содержимое диска А: в 
файл DIRLIST.TXT. Если 
DIRLIST.TXT не существует, DOS 
создает его. Если файл существует, 
информация записывается поверх 
старой, которая будет утрачена. Вы 
можете заставить DOS просто доба
вить выходную информацию в конец, 
удвоив оператор >. 

Например, команда 

DIR A: » DIRLIST.TXT 

BIOS), как, например, PRN2FILE. 
Если вы запомните, что DOS дает 
возможность для переадресации дан
ных, только поступающих на стан
дартный вывод или приходящих со 
стандартного входа, то вам всегда бу
дет ясно, применима ли данная про
цедура в некотором конкретном слу
чае. 

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Переназначение исходных данных 
совершенно аналогично переназначе
нию выходных данных, за исключе
нием того, что в этом случае DOS 
ищет отличный от клавиатуры источ
ник информации. Синтаксис команды 
по переназначению исходных данных 
следующий: 

команда < источник 

где источник — файл или устройст
во, с которого поступает исходная 
информация. В качестве идентифика
тора источника, так же, как и адре
сата (при переназначении вывода), 
может использоваться имя файла или 
название любого физического уст
ройства из перечисленных на рис. 1. 

Наиболее часто переназначение 
исходных данных применяют для пе
редачи данных из текстового файла 
команде DOS. Например, команда 
FORMAT делает паузу после форма
тирования диска и "спрашивает", хо
тите ли вы отформатировать следую
щий. Для возвращения в режим вво
да команд приходится нажимать N. 
Это неудобно, если вы хотите форма
тировать диски через командный 
файл, который должен исполняться 
от начала до конца без вмешательст
ва оператора. Чтобы избежать этого, 
можно создать текстовой файл, со
держащий только букву N и символ 
возврата каретки (назовем его его 
NO.TXT), и задавать форматирова
ние командой 

FORMAT A: < NO.TXT 

В этом случае, когда форматирование 
обратится за данными, будет принято 
N из текстового файла. Вы можете 
запускать все команды DOS, которые 
требуют ввода исходных данных с 
клавиатуры, предварительно поме
щая клавиатурную команду в тексто
вой файл и делая переназначение. 
Например, PC Magazine часто печа
тает сценарии DEBUG, которые со
здают исполнимые файлы с расшире
нием .СОМ. Вместо того, чтобы 
вводить эти сценарии прямо в 
DEBUG, гораздо проще ввести те же 
команды в файл и воспользоваться 
переназначением исходных данных 
для передачи их в DEBUG. 

Предположим, вы хотите, чтобы 
следующий сценарий создавал утили
ту под названием KBCLEAR.COM, 
которая очищает буфер клавиатуры 
от ненужной информации, введенной 
с нее (такая утилита может приго
диться, например, между программа
ми, запускаемыми из командных 
файлов, для того чтобы введенные с 
клавиатуры данные для одной про
граммы не повлияли на исполнение 
следующей): 

А 0100 

MOVAX.40 
MOVDS.AX 
MOVAX, [1A] 
MOV[1C]AX, 
RET 

N KBCLEAR.COM 
RCX 

С 
w 
Q 

Вы можете запустить DEBUG и на
бирать команды в точности, как по
казано. Но более удобный способ — 
создать файл с именем 
KBCLEAR.SCR, который содержит 
эти команды и вместо приведенных 
выше команд, набрать 

добавляет новую информацию в ко
нец существующего файла. Если 
DIRLIST.TXT не существует, DOS 
создаст его и в этом случае. 

Важно отметить, что переназначе
ние выходных данных хорошо ис
пользовать лишь для перехвата и пе
реназначения вывода, адресуемого на 
экран. Начинающие пользователи 
часто думают, что переназначение 
может быть использовано для переда
чи информации в файл вместо печа
ти на принтере. Это невозможно. Та
кая процедура требует наличия от
дельной утилиты, которая составлена 
специально для перехвата данных, 
передаваемых через прерывание 17h 
(прерывание по выходу принтера в 

Драйвер Устройство 

NUL Пустое устройство (физический объект отсутствует) 
CON Консольное устройство (экран или клавиатура) 
AUX Вспомогательное устройство (обычно соответствует C0N1) 
PRN Принтер (обычно соответствует LPT1) 
СОМх Последовательный порт (СОМ1, COM2, COM3 или COM4) 
LPTx Параллельный порт (LPT1, LPT2, LPT3 или LPT4) 
CLOCKS Часы реального времени 

Р и с . 1 : Система DOS устанавливает перечисленные драйверы после 
каждого запуска, чтобы обеспечить программам связь с экраном, 
клавиатурой, часами реального времени, последовательными и 
параллельными портами, а также принтерами. Любое из этих устройств 
может играть роль источника или адресата информации при 
переназначении. 
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DEBUG < KBCLEAR.SCR 

Каков же будет результат? DEBUG 
исполняет команду и создает файл с 
расширением .СОМ. Более того — 
если во введенной вами команде бы
ла ошибка, вам не потребуется "вхо
дить" в DEBUG и набирать все сна
чала. Просто отредактируйте 
текстовой файл и снова исполните ту 
же команду DEBUG, чтобы переком
пилировать утилиту. 

Можно передавать исходные дан
ные команде DOS и от таких уст
ройств, как последовательные пор
ты (по крайней мере теоретически). 
Команда 

DEBUG <COMI 

заставит DEBUG обратиться к СОМ1 
за командой. Но такая операция ис
пользуется редко. 

КОНВЕЙЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
Конвейерная обработка соединяет 
в одной операции переназначение 
и исходных, и выходных данных, 
перехватывая выход одной коман
ды и передавая его другой коман
де в качестве операнда. Синтак
сис команды конвейерной 
обработки следующий: 

команда J \ команда _2 

где команда_1 — команда, вывод ко
торой переназначается, а команда_2 
— команда, которая получает пере
назначенный вывод в качестве исход
ных данных. Типичный пример — 
строка: 

DIR | MORE 

которая показывает содержание теку
щего каталога частями по одному эк
ранному кадру. Как это происходит? 
DIR дает весь перечень, но операция 
конвейерной обработки перехватыва
ет выход из DIR и перенаправляет 
его в утилиту MORE.COM. (MORE 
хранится вместе с другими файлами 
DOS на жестком диске.) MORE восп
ринимает перечень как исходную ин
формацию и показывает его порция
ми по одному кадру, всякий раз 
дожидаясь, пока вы нажмете на кла
вишу для дальнейшего просмотра. 
Использование операции конвейер
ной обработки, таким образом, экви
валентно использованию отдельных 
операций переназначения выходных 
и исходных данных. Например, того 
же эффекта, что и для предыдущей 
операции, мы могли бы добиться по
средством команд: 

DIR> TMPFILE.TXT 
MORE < TMPFILE.TXT 

Но зачем нужны два этапа, когда 
все можно уместить в один? Кон
вейерная обработка избавляет от 
необходимости создавать временный 
файл, чтобы держать выходные дан
ные команды DIR. 

С точки зрения пользователя кон
вейерная обработка отличается от пе
реназначения выходных и исходных 
данных тем, что предметом переназ
начения должно быть имя файла или 
физическое устройство, в то время 
как параметр, стоящий справа в ко
мандной строке, должен представлять 
собой название программы. Наиболее 
часто исходные данные передаются 
посредством конвейерной обработки 
фильтровым командам DOS: FIND, 
MORE и SORT. Фильтрами называ-

ются программы, которые обрабаты
вают потоки символов, считываемых 
со стандартного входа, и записывают 
модифицированные потоки на стан
дартный выход. Обычно фильтры не 
могут сами запрашивать исходные 
данные и обрабатывают исходные 
данные, поступающие в процессе 
конвейерной обработки от других ко
манд DOS (FIND представляет собой 
исключение: в отличие от MORE и 
SORT, она может запускаться как 
автономная команда). 
Команда 

перечисляет файлы текущего каталсг-
га в алфавитном порядке по именам, 
в то время, как команда 

DIR | SORT /+13 

дает перечень, рассортированный по 
объему. (Цифра 13 заставляет SORT 
организовать перечень на основе 
символов начиная с 13 позиции 
строк, т.е. с той, где отображаются 
объемы файлов.) Вы можете объеди
нить многочисленные операции кон
вейерной обработки (и переназначе
ния) в одной строке для того, чтобы 
далее модифицировать команды DOS. 
Команда 

DIR | SORT /+13 | MORE 

дает перечень файлов в порядке 
увеличения длины и выводит их 
порциями по одному экранному 
кадру. Как видно, возможности 
практически неограничены. 

Если вы программируете на Си, I 
ассемблере или любом другом языке, 
который позволяет читать со стан
дартного входа и записывать через 
стандартный выход, то сможете и са
мостоятельно создавать фильтровые 
команды. В 13 главе книги Рэя Дун
кана "Advanced MS-DOS", опублико
ванной в издательстве Microsoft 
Press, содержится отличное объясне
ние того, как работают фильтры и 
как они написаны. 

ПОЧЕМУ ПРОЦЕДУРА 
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ НЕ ВСЕГДА 
СРАБАТЫВАЕТ 
Для начинающих пользователей одна 
из главных загадок работы с DOS —1 
вопрос о том, когда переназначение 
работает, а когда нет. Процедура 
срабатывает с командами DOS и не-
сколькими утилитами командной 
строки, но не срабатывает при по
пытке перехвата выходных данных 
таких прикладных программ, как 
Lotus 1-2-3 и WordPerfect. Понима
ние того, как программы DOS выда
ют информацию на экран и считыва
ют с клавиатуры, поможет вам! 
понять и то, почему операция пере
назначения в одних случаях срабаты
вает, а в других нет. 

Программы, работающие в DOS,! 
используют несколько способов для 
вывода на экран. Они могут исполь
зовать любой из предоставляемых 
DOS способов вывода символов на 
экран, а также подпрограммы, зане-! 
сенные в видео-BIOS, или записи-! 
вать данные прямо в видеобуфер. 
Преимущество прямой записи -Ш 
быстрота, в то время, как BIOS 
предлагает разумный компромисс 
между скоростью и простотой пров 
граммирования. В то же время сере 
висные программы по выводу сим« 
волов на экран работают медленно;, 
так что лишь немногие программы, 
кроме утилит командной строки, иД 
пользуют их. Аналогично большин
ство программ использует вектор 
прерывания в BIOS для чтенияН 
клавиатуры, а не имеющиеся в DOS 
сервисные программы клавиатуры. 
Ключ к предсказанию работы переИ 
назначения в знании того, что лишь 
программы, использующие возмом 
ности DOS по осуществлению ввода 
и вывода данных, могут быть кан* 
дидатами на переназначение. 

Вот пример, демонстрирующие 
разницу. Следующий набор команд) 
DEBUG создает маленькую програм
му HELL01.COM, которая пишет на 
экране "Привет всем!", используя'} 
прерывание DOS 21h и функцию 09h -
для вывода символов на экран: 
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А 100 
JMP010F 
DB "Привет всем!" 

MOV АН, 9 
MOV DX, 0102 
INT 21 

RET 

NHELL01.COM 

RCX 
17 
W 

Q 

После того как HELLO 1 скомпилиро
вана, ввод команды 

HELLOI > HELLO.TXT 

будет иметь своим результатом со
здание текстового файла, содержаще
го строку "Привет всем". Теперь 
введите 

АЮО 
JMP010F 
DB "Привет всем!" 
CL0 

MOVSI.0102 
L0DSB 
CMPAL.24 
JZ 011E 
M0VAH.0E 
INT10 

JMP0113 

(начало см. стр 76) 

Даже говоря о "засилье" DOS в 
80-х годах, не следует забывать об 
операционной системе компьютера 
Macintosh фирмы Apple, захватившего 
не очень большую, но заслуживаю
щую внимания часть рынка ПК. В 
результате на компьютер Мае прихо
дится доля — и зачастую весьма зна
чительная — парка персональных 
компьютеров в большинстве крупных 
организаций и во многих небольших 
компаниях. 

В зависимости от нужд, накоплен
ного программного обеспечения и ус
тановленного оборудования того или 
иного подразделения предприятия 
наилучшим выбором для него может 
стать одна или несколько из упомя
нутых здесь ОС. Попытка навязать 
один-единственный ответ, исключая 
другие варианты, редко приводит к 
хорошим результатам. 

Для технического отдела, уже хо
рошо знакомого с ОС Unix по работе 
на высокопроизводительных станци
ях, одна из версий этой операцион
ной системы для компьютера IBM PC 
и совместимых с ним машин может 
оказаться наилучшим вариантом при 
выборе среды для прикладных про
грамм автоматизации учрежденческо
го труда. Отдел, занятый художест
венно-оформительскими работами и 
уже использующий системы на базе 

RET 

N HELL02.COM 
RCX 

1F 
W 
Q 

Утилита DEBUG по этим командам 
создаст вторую программу под назва
нием HELL02.COM. HELL02 делает 
то же самое, что и HELLO 1, но не
сколько по-другому. Вместо исполь
зования DOS для вывода на экран 
текста "Привет всем!", HELL02 ис
пользует вектор прерывания 10h и 
функцию OEh, которая содержится в 
BIOS. Теперь посмотрим, что про
изойдет при попытке переназначения 
вывода HELL02 с помощью команды 

HELL02 > HELLO.TXT 

DOS образует новый файл 
HELLO.TXT, но этот файл будет пу
стым. Более того, "Привет всем" все 
равно появится на экране, хотя бы 
вы попытались переназначить вывод 
этого текста в файл. Что же происхо
дит? Ответ прост. Так как HELL02 
использует подпрограмму BIOS, а не 
DOS, DOS даже "не знает" о том, 

ПК Macintosh, получит максимальный 
выигрыш, расширяя сферу использо
вания именно этих машин. 

Для многих пользователей даль
нейшее применение DOS или одного 
из альтернативных вариантов этой 
ОС может стать вполне разумным ре
шением на весьма продолжительный 
срок. Для других же удачной наход
кой станет Windows или OS/2 — в 
зависимости от того, чем они занима
ются или намерены заниматься в бу
дущем и чему отдают предпочтение. 

Есть еще ряд других, весьма убе
дительных причин, по которым вовсе 
не обязательно, чтобы какая-то одна 
ОС стала лидером, затмив собой кон
курентов. Речь идет о растущем чис
ле программных изделий независи
мых поставщиков, способных рабо
тать в нескольких операционных сре
дах, о стандартизации форматов фай
лов данных, что улучшает их перено
симость из одной ОС в другую, и о 
широком распространении сетевых 
протоколов, обеспечивающих воз
можность общения между компьюте
рами, которые работают под управле
нием различных операционных сис
тем. 

Приведенные здесь доводы, ко
нечно же, не остановят нас, и мы 
будем продолжать изучать и 
сравнивать различные операцион-

что строка появляется на экране. А 
так как система не знает, она не мо
жет записать выход в файл. 

Последнее, о чем надо сказать, го
воря о переназначении — это рези
дентные программы (TSR). Попытки 
переназначить вывод резидентных 
программ редко бывают успешными, 
так как очень редко резидентные 
программы используют функции кон
соли в DOS по выводу на экран. Но 
существует и более серьезная про
блема. В результате переназначения 
вывода резидентных программ указа
тель файла фиксируется навсегда, 
так как DOS возвращает указатель, 
используемый для переназначения 
входа и выхода, в исходное состояние 
лишь после завершения соответству
ющей программы, а резидентная про
грамма по определению не заверша
ется. Это может повлиять на даль
нейшую работу системы, если указа
тель файла потребуется другой про
грамме, а она не сможет его пол
учить, так как система уже распреде
лила все возможные указатели. 

Знание того, как осуществлять опе
рации переназначения и конвейерной 
обработки — еще один шаг к более 
эффективному использованию вашей 
системы. И теперь, когда вы получили 
такие знания, их применение не пока
жется вам таким сложным, как могло 
показаться на первый взгляд. 

ные системы, размышляя над их до
стоинствами и недостатками и пыта
ясь определить победителей и проиг
равших. Они далеко не одинаковы по 
своим возможностям, но тем не менее 
безусловного лидера среди этих ОС 
быть не может. В конце концов неко
торые системы могут оказаться на 
обочине магистрального пути разви
тия компьютерной техники. 

Нет оснований полагать, что в 
90-х годах одна из операционных 
систем обязательно станет лиде
ром, подобно тому как в мировом 
чемпионате по бейсболу 1991 г. 
будет только один победитель. 
Подобный взгляд открывает пе
ред нами широкий спектр воз
можностей и, вероятно, позволит 
избежать необоснованного суже
ния нашего выбора, когда разум
нее опереться на несколько опе
рационных систем. 

Для организации (а часто и для 
отдельного пользователя) смысла в 
ограничении себя возможностями од
ной ОС не больше, чем в решении 
плотника пользоваться только молот
ком и обходиться без других инстру
ментов, скажем отвертки и пилы. За
дача не в том, чтобы найти инстру
мент, способный делать все, — надо 
просто выбрать наиболее подходящий 
инструмент для конкретной работы. 
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ЗНАКОМСТВО 
С СИСТЕМОЙ BIOS 
Джефф Просис 

Базовая система ввода-вывода (BIOS 
— Basic Input Output System) называ
ется так потому, что включает в себя 
обширный набор программ ввода-вы
вода, путем вызова которых приклад
ные программы и операционные сис
темы могут взаимодействовать с раз
личными устройствами, подключен
ными к ПК. Сам термин BIOS был 
заимствован, вероятно, из системы 
СР/М, где программно реализован
ный модуль с подобным названием 
выполнял машинно-зависимые функ
ции взаимодействия ОС с аппаратны
ми средствами компьютера. В персо
нальных компьютерах система BIOS 
хранится в постоянном запоминаю
щем устройстве (ПЗУ, по-английски 
ROM) и поэтому часто называется 
ROM BIOS. 

Система BIOS реализована в виде 
одной или нескольких интегральных 
схем, установленных на системной 
плате компьютера. Некоторые видео
адаптеры, например EGA и VGA, a 
также дисковые контроллеры имеют 
собственную систему BIOS, которая 
дополняет основную BIOS. Во многих 
случаях программы, входящие в BIOS 
плат-адаптеров, используются вместо 
программ системы BIOS, находящей
ся на системной плате. Два основных 
изготовителя персональных компью
теров — компании IBM и Compaq — 
написали свои собственные варианты 
BIOS. Большинство менее крупных 
компаний используют в выпускаемых 
ими ПК систему BIOS, совместимую 
с ROM BIOS таких компаний, как 
Phoenix, Award и AMI. Компания 
IBM поместила снабженные коммен
тариями листинги исходных текстов 
программ BIOS для ПК типа IBM PC, 
XT и AT в технической документа
ции на эти машины. Если последняя 
имеется в вашем распоряжении и вас 
не смущает перспектива изучения 
длинных программ, написанных на 
языке ассемблера, то вы можете са
мостоятельно разобраться в коде 
BIOS и получить представление о 
том, как BIOS взаимодействует с раз
личными устройствами. 

Вызов программ BIOS осуществля
ется через программные прерывания 
— команды центрального процессора, 
с помощью которых выполнение те
кущей программы прерывается и уп
равление передается программе обра
ботки прерываний, находящейся в 
другом месте памяти машины. При 
запуске ПК система BIOS инициали
зирует в таблице векторов прерыва
ний (занимающей первые 400 байт 
памяти) определенные векторы, слу-
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жащие для указания местонахожде
ния различных программ обработки 
прерываний. Когда DOS или при
кладная программа выдает запрос на 
прерывание, происходит вызов про
граммы обработки прерываний с тре
буемым вектором. Далее обработчик 
прерываний выполняет определенную 
функцию, код которой хранится в ре
гистре АН. В этом случае физиче
ский адрес местонахождения про
граммы обработки прерываний не ва
жен: прикладной программе доста
точно "знать" код функции и номер 
прерывания для вызова необходимой 
функции. 

С такими устройствами, как дисп
лей, клавиатура и принтер, DOS обща
ется исключительно через программы 
BIOS. Например, для того чтобы выве
сти символ на экран дисплея, DOS пе
ресылает ASCII-код этого символа 
драйверу устройства CON ("консоль", 
т.е. дисплей + клавиатура) с помощью 
прерывания 29h, иногда называемого 
Fast Console Output Interrupt (прерыва
ние для быстрого вывода на консоль). 
Далее для отображения символа на эк
ране драйвер CON вызывает BIOS-
функцию Write Teletype — Запись на 
терминал (прерывание 10h, функция 
О Eh), — находящуюся в системе BIOS 
видеоадаптера. Если вместо CON ис
пользуется драйвер ANSI.SYS, то ана
логичное действие выполняется с по
мощью BIOS-функции Write Character 
and Attribute — Запись символа и ат
рибута (прерывание 10h, функция 
09h). 

Аналогичным образом, драйвер 
PRN использует прерывание 17h — 
обращение к сервисным функциям 
BIOS, служащим для организации 
взаимодействия с принтером, — для 
вывода символов на принтер. И лишь 
в одном, крайне редко применяемом 
режиме — если DOS непосредствен
но обращается к системе BIOS, а не к 
одному из своих собственных драйве
ров устройств, она вызывает BIOS-
функцию Scroll Active Video Page Up 
(Прокрутка активной видеостраницы 
вверх) для очистки экрана в том слу
чае, когда вы вводите с клавиатуры 
символы CLS (если только вы не за
гружали ANSI.SYS; в этой ситуации 
сброс экрана выполняется путем пе
ресылки Esc-последовательности 

сброса экрана в драйвер ANSI. SYS),i 
Прикладные программы ведут сем 

не столь корректно. Для взаимодеи 
ствия с аппаратными средствами ом 
могут использовать либо соответствС 
ющие функции DOS, либо програи 
мы BIOS, либо обращаться к этими 
тройствам непосредственно — в j 
висимости от того, что удобнее 
быстрее. Для обращения к устроив! 
вам ввода-вывода большинство пр| 
кладных программ использует сие 
му BIOS, а не функции DOS, так а 
первая, как правило, отличается 
лее мощным набором функций и м| 
нее подвержена внешним воздейств! 
ям типа нажатия комбинации клавия 
Ctrl-C и операторов переадресаци 
потоков ввода-вывода. Но в некото] 
рых случаях недостаточно даже фунГ 
кций BIOS. Например, большинству 
прикладных программ, обращающий 
ся к последовательным портам, про] 
граммирует микросхему универсалы 
ного асинхронного приемопередатчик 
ка самостоятельно, поскольку ветра! 
енные в DOS и BIOS примитивны! 
функции последовательного вводя 
вывода не обеспечивают скорость оя 
мена данными более чем 1200 бит/с ] 

ФУНКЦИИ BIOS 

Рис. 1: Модуль BIOS содержит 
набор программ, которые 
операционная система и 
прикладные программы 
использует для связи с 
аппаратными элементами. 
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за исключением нескольких специ
альных функций сервисные функции 
ввода-вывода в системе BIOS можно 
разделить на семь основных групп: 
I управление дисплеем (прерыва

ние 10h) 
• управление диском (прерывание 

13п) 
• управление последовательным 

портом (прерывание 14h) 
• системные функции (прерывание 

15h) 
I управление клавиатурой (преры

вание 16h) 
I управление параллельным при

нтерным портом (прерывание 
17п) 

• запрос/установка времени и да
ты (прерывание lAh) 

Перечень функций BIOS, их ко
ды, а также номера прерываний 
приведены в таблице на рис.1. 
Здесь перечислены не все функции 
BIOS — отсутствуют редко исполь
зуемые функции и функции, имею
щиеся только в устаревших компь
ютерах PC (например, PCjr). Кроме 
того, не все указанные функции 
имеются во всех моделях ПК. На
личие или отсутствие той или иной 
функции в BIOS зависит от не
скольких факторов: какой ПК вы 
используете, каков состав его аппа
ратных средств, какая компания 
разработала вашу систему BIOS, 
когда вы занесли BIOS в ПЗУ. До
вольно часто в прикладных програм
мах используется ограниченный на
бор вызовов BIOS, что гарантирует 
возможность выполнения таких про
грамм на большем числе типов ПК 
без каких-либо доработок. Например, 
лишь немногие программы пользуют
ся функцией Write String (запись по
следовательности символов) видео
BIOS, несмотря на очевидное удобст
во ее применения. Дело в том, что 
эта функция отсутствует в видеоа
даптерах, выпускавшихся до появле
ния стандарта EGA, поэтому ее ис
пользование делает прикладную про
грамму не совместимой с компьюте
ром, оснащенным CGA- и MDA-виде-
оплатами. 

Таблица на рис. 1 дает лишь общее 
представление о функциях системы 
BIOS. К сожалению, недостаток мес
та не позволяет рассмотреть их более 
детально в данной статье. Дополни
тельную информацию о функциях 
BIOS можно найти во многих книгах, 
в том числе в "Advanced MS-DOS" 
by Ray Duncan, Microsoft Press. Кро
ме того, можно заказать официальное 
справочное руководство компании 
IBM по системе BIOS "Personal 
System/2 and Personal Computer BIOS 
Interface Technical Reference" (номер 
по каталогу 68X2341), для чего до
статочно позвонить по телефону 800-
IBM-PCTB. Однако цена этой книги 
составляет (ох!) 150 долл. Имеется 
также дополнение к руководству (но
мер 15F2161) по цене 18 долл. 

НЕ ТОЛЬКО ВВОД-ВЫВОД 
Система BIOS кроме указанных про
грамм организации взаимодействия с 
аппаратными средствами на физиче
ском уровне содержит программу тес
тирования ПК при включении пита-

ния, POST, и начальный загрузчик. 
POST представляет собой последова
тельность диагностических подпрог
рамм, выполняемых при включении 
ПК; подобная проверка гарантирует, 
что аппаратная часть компьютера на
ходится в работоспособном состоя
нии. Начальный загрузчик — это 
программа, считывающая загрузоч
ный сектор системного диска и пере-

Рис. 2. К программам BIOS можно обратиться с помощью программных 
прерываний — команд ЦП, которые передают управление от 
выполняемой в данный момент программы тому или иному обработчику 
прерываний. 
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дающая управление хранимой в этом 
секторе программе, которая загружа
ет операционную систему в память. 

BIOS также содержит обработчики 
для отдельных аппаратных прерыва
ний. Например, каждый раз, когда на 
выходе канала 0 системного таймера 
появляется тактовый импульс (прибли
зительно 18 раз в секунду), вырабаты
вается аппаратное прерывание, вызы
вающее запуск обработчика прерыва
ний BIOS. Последний обновляет состо
яние программно реализованных сис
темных часов и выполняет ряд других 
служебных функций. Другой пример: 
при нажатии или отпускании клавиши 
система BIOS регистрирует прерыва
ние, вырабатываемое контроллером 
клавиатуры, и считывает расширенный 
код клавиши. После преобразования 
такого расширенного кода в эквива
лентный ASCII-код с учетом нажатия 
других клавиш (например, Ctrl, Alt 
или Shift), а также текущего состояния 
клавиш NumLock и CapsLock обработ
чик прерываний помещает код клави
ши в буфер клавиатуры. Система BIOS 
также содержит программу, которая 
выдает копию экрана на принтер при 
нажатии клавиши Print Screen. 

Еще одна составляющая, о кото
рой нельзя не упомянуть при рас
смотрении BIOS, — это таблица па
раметров жесткого диска, хранимая в 
ПЗУ. Таблица содержит характери
стики (например, число головок, сек
торов и цилиндров) всех тех моде
лей накопителей на жестком магнит
ном диске (НЖМД), которые можно 
устанавливать в данный ПК. В об
щем случае установка в компьютер 
того НЖМД, характеристики которо
го отсутствуют в таблице, требует 
замены ROM BIOS или использова
ния специальной утилиты типа Disk 
Manager фирмы Ontrack. 

ОБЛАСТЬ ДАННЫХ BIOS 
Область основной памяти размером 
256 байт, расположенная непосредст
венно за таблицей векторов прерыва
ний, — начиная с адреса 400h и кон
чая 4FFh — предназначена для ис
пользования программами BIOS. Эта 
часть памяти называется областью 
данных BIOS. В таблице на рис.2 
приведено описание части информа
ции, помещаемой системой BIOS в 
указанную область памяти. Обраща
ясь к ней, прикладные программы 
получают важную информацию о со
стоянии системы. Например, прочтя 
байт по адресу 484h, программа мо
жет определить, сколько строк текста 
выведено на экран (если ПК оснащен 
EGA-, VGA- или XGA-адаптером). 

Иногда оказывается полезным вносить 
изменения в данные, хранимые в этой об
ласти памяти. Например, можно очистить 
буфер клавиатуры, прочтя значение слова 
по адресу 41Ah и записав его по адресу 
41Ch. По указанным адресам хранятся на
чальный и конечный адреса буфера кла
виатуры, и поэтому после записи в них 

одного и того же значения BIOS будет по
лагать, что кодов клавиш, ожидающих об
работки (программой обслуживания пре
рываний), больше нет. 

В компьютерах PS/2 для системы 
BIOS отводится в основной памяти 
дополнительный участок, называе
мый Расширенной областью данных 
BIOS. При включении питания про
грамма автоматического тестирова
ния (POST) компьютера PS/2 опре
деляет объем наличной основной 
памяти и резервирует ее старшие 
адреса под сверхоперативную па
мять для системы BIOS. Объем та
кой области памяти обычно состав
ляет 1 Кбайт, однако разработчики 
PS/2 предусмотрели возможности 
ее расширения. Адрес расширенной 
области данных BIOS определяется 
путем вызова функции C l h по пре
рыванию 15h. Первый байт в этой 
области данных задает размер обла
сти в килобайтах; следовательно, 
таким путем может быть зарезерви
ровано до 255 Кбайт. В компьюте
рах PS/2 память данных, выделен
ная для BIOS, "упрятана" так, что 
остальные компоненты системы "не 
знают" о ее существовании. 

ABIOS 
Расширенная область данных для BI 
— не единственное новшество, пред. 
женное создателями компьютера PS 
Большинство моделей PS/2 на деле 
держат два вида системы BIOS: CBI 
— включающую в качестве подмно: 
ства первоначальный вариант В1 
компании IBM (С означает "совмес 
мость") — и ABIOS, или Advan 
BIOS, поддерживающую многозад 
ные ОС, например OS/2. Сист 
AB10S является аналогом CBI0S, 
ботающим в защищенном режиме ) 
При установке OS/2 на компькг 
класса AT, последняя игнорирует Е 
и взаимодействует с аппарата 
средствами напрямую. Однако на i 
пьютере PS/2 эта операционная си 
ма полностью опирается на фут 
ABIOS. Система ABIOS (если она : 
ется) играет на компьютере, рабсг 
щем под управлением OS/2, ту 
роль, что и обычная система BIC 
ПК, на котором установлена DOS. 

В первой модели IBM PC сие 
BIOS занимала 8 Кбайт; BIOS ка 
ютера PS/2 занимает уже 128 KI 
При подобных темпах роста тр 
предсказать, каких размеров от 
стигнет через десять лет! 
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Рей Дункан 
Ежегодная Конференция разработчи
ков программного обеспечения, фи
нансируемая издательским концер
ном Miller-Freeman Publications, стала 
поистине важнейшим событием для 
серьезных программистов. Это пре
красная возможность увидеть и услы
шать известных технических писате
лей, теоретиков и разработчиков — 
от Адели Голдберг (Adele Goldberg) 
до Стэна Келли-Бутла (Stan Kelly-
Bootle) — но это также и очень точ
ный барометр тенденций в индустрии 
программного обеспечения. Авторы 
многих выступлений на конференци
ях 1988 и 1989 годов предрекали ско
рый конец операционной системы 
DOS и полагали, что программист
ской и операционной средой ближай
шего будущего станут ОС Unix и 
OS/2. Однако на конференции 1990 
года большинство участников вынуж
дено было смириться с тем, что сис
тема DOS и оболочка Windows про
должают доминировать, а важнейшей 
новостью конференции стало объяв
ление фирмы Borland о выпуске но
вой версии компилятора с языка про
граммирования Си++, позволяющей 
создавать программы для подсистемы 
Windows. 

Новичку в мире Windows может 
показаться удивительным, как это 
транслятор Microsoft С и пакет для 
разработчиков Microsoft Windows 
Software Development Kit (SDK) в те
чение столь долгого времени остают
ся полными монополистами на рынке 
систем программирования для 
Windows. В конце концов, если функ
ции Windows рассчитаны на вызов 
непосредственно из программы на 
Си, а прикладные программы по оп
ределению пользуются для работы с 
клавиатурой, мышью и дисплеем 
вместо библиотечных функций Си 
системными функциями Windows, по
чему бы не писать программы для 
Windows с помощью любого из изве
стных компиляторов языка Си? 

Это соображение, представляюще
еся на первый взгляд вполне очевид
ным, оборачивается серьезнейшей 
ошибкой, если принять во внимание 
два обстоятельства, абсолютно не 
связанных с языком Си как таковым: 
макроструктуру исполнимых файлов 
для среды Windows и наличие специ
фических соглашений' системы уп
равления виртуальной памятью 
Windows, которые должны обязатель
но соблюдаться в кодах, вырабатыва
емых компилятором Си. 

ЕХЕ-ФАЙЛЫ ДЛЯ WINDOWS 

Прежде чем мы заглянем внутрь про
грамм для Windows, рассмотрим стро
ение двух типов программных фай-
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Постигая интерфейс 
прикладных программ 
оболочки Windows 

лов, различаемых "старой доброй" 
системой DOS. Простейший из них 
— СОМ-файл; он содержит только 
машинные команды и данные, без 
всякого заголовка, таблицы переадре
сации или отладочной информации; 
его максимальный размер — 64 
Кбайт. Загрузчик обращается с 
СОМ-программой так: отводит мак
симально возможный блок свободной 
памяти, строит префикс программно
го сегмента (program segment prefix, 
PSP) в начале блока, считывает 

СОМ-файл в память сразу вслед за 
PSP и передает управление на пер
вый байт программы. Исторически 
формат СОМ-файлов скопирован с 
формата исполнимых модулей опера
ционной системы СР/М фирмы 
Digital Research для микрокомпьюте
ров на базе процессоров 8080 и Z-80, 
поэтому СОМ-файлы унаследовали 
от этих модулей присущую им "неза
щищенность". Присвойте любому 
t>aйлy данных расширение СОМ, на

врите его имя в командной строке, и 
DOS преспокойно совершит само
убийство: загрузит эту "программу" 
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Рис. 1: Три компонента ЕХЕ-файла DOS (старого ЕХЕ-файла). Файл 
имеет простую структуру и состоит из заголовка, таблицы 
переадресации и собственно кода и данных программы. 

ретной программы, которая обеспечи
вает ее дальнейшее исполнение, и 
уничтожать или выводить на диск 
фрагменты, не используемые в дан
ный момент. Группа разработчиков 
Windows приняла решение ввести но
вую структуру исполнимых файлов, 
называемых сегментированными, или 
новыми ЕХЕ-файлами, и создать но
вый загрузчик таких файлов специ
ально для Windows. Во время работы 
Windows он перехватывает обраще
ния прикладных программ к функции 
DOS EXEC (функция 4Bh прерыва
ния 2In) и правильно загружает как 
новые, так и "старые" ЕХЕ-файлы. 

Новый формат ЕХЕ-файлов — это 
существенное расширение формата 
DOS (или старого ЕХЕ-файла); его 
структуру можно рассматривать на 
нескольких уровнях абстракции (рис. 
2). На высшем уровне новый ЕХЕ-
файл состоит из двух частей: старого 
ЕХЕ-файла и нового ЕХЕ-файла. 
"Старая" часть содержит полный за
головок старого ЕХЕ-файла, таблицу 
переадресации и собственно програм
му; если новый ЕХЕ-файл почему-
либо будет запущен из командной 
строки DOS, загрузчик DOS распоз
нает заголовок старого ЕХЕ-файла и 
запустит программу (для Windows-
программы эта часть обычно очень 
короткая — она просто выводит на 
экран сообщение "This program 
requires Microsoft Windows" ("Для 
этой программы требуется среда 
Microsoft Windows") и возвращает 
управление DOS). Если новый ЕХЕ-

файл запускается через модули уп
равления Program Manager или File 
Manager оболочки Windows, "старая" 
часть ЕХЕ-файла игнорируется. 

Обратившись к "новой" части но
вого ЕХЕ-файла, мы обнаружим, что 
его элементы распадаются на три 
четко различающихся класса. Первая 
группа состоит из заголовка и раз
личных таблиц, определяющих раз
мер, положение и характеристики 
всех остальных частей файла; они 
используются системным загрузчиком 
и "невидимы" для самой программы 
во время ее исполнения. Вторую 
группу составляют сегменты кода и 
данных программы, каждый со своей 
таблицей переадресации. В третью 
группу входят так называемые ресур
сы. Ресурс — это статическая порция 
данных, например пиктограмма, кур
сор, растр, меню или набор символь
ных строк. Каждый ресурс в файле 
опознается по имени и типу; он за
гружается в память системой по тре
бованию прикладной программы. 

Формат нового ЕХЕ-файла пре
красно выдержал проверку временем 
и может служить монументом искус
ству и дару предвидения первых раз
работчиков Windows 1.0. Версия 
Windows 3.0, в которой первая редак
ция претерпела настолько решитель
ную переработку, какую только мож
но себе представить, потребовала вве
дения в заголовок нового ЕХЕ-файла 
лишь одного дополнительного флага, 
указывающего, что программа может 
работать в режиме защиты. Версии 

OS/2 и растущее в последнее время 
число расширителей DOS для 16-раз
рядных процессоров также пользуют
ся форматом нового ЕХЕ-файла с 
минимальными изменениями. 

Пока еще не существует служеб
ной программы, которая позволяла 
бы непосредственно и эффективно 
работать с новыми ЕХЕ-файлами 
— например, извлечь какой-либо 
ресурс из существующего ЕХЕ-
файла, исправить его и вернуть на 
место — но, возможно, все увели
чивающаяся популярность системы 
Windows 3.0 заставит кого-нибудь 
из разработчиков инструменталь
ных средств заняться этим. 

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПАМЯТЬ В WINDOWS 

Как только сложился формат нового 
ЕХЕ-файла, архитекторы Windows 
1.0 переключили внимание на созда
ние для прикладных Windows-про
грамм, работающих в реальном ре
жиме, системы виртуальной памяти 
— другими словами, обеспечение 
возможности использовать простран
ство логических адресов, превышаю
щее объем доступной физической па
мяти. Поскольку они вынуждены 
были строить свою систему, не опи
раясь на аппаратные функции, в ос
нову схемы виртуальной памяти по
ложили (а) невытесняющую 
мультизадачность, при которой при
кладная программа уступает управ
ление только в строго определенные 
моменты своего исполнения, и (б) 
сложный набор соглашений, интер
фейсов и самомодифицирующихся 
программ, от которых мурашки побе
жали бы по спине у любого ортодок
сального ученого-программиста. 

Во-первых, разработчики Windows 
постановили, что Windows-программы 
должны составляться только с ис
пользованием моделей памяти, имею
щих единственный сегмент данных: 
другими словами, малой (small) и 
средней (medium) моделей. Если у 
прикладной программы возникает не
обходимость использовать данные, не 
помещающиеся в сегмент размером 
64 Кбайт, ей предлагается отводить 
дополнительную память в процессе 
исполнения в "глобальной куче" 
(global heap) подсистемы Windows, 
инициализируя эту память (при на
добности) ресурсами из собственного 
ЕХЕ-файла или данными, хранящи
мися в других файлах. Это ограниче
ние позволяет ядру Windows безнака
занно перемещать сегмент данных 
прикладной программы после ее за
пуска, подправляя по мере необходи
мости соответствующий регистр сег
мента данных DS, поскольку про
грамме никогда (по крайней мере, 
теоретически) не может понадобиться 
менять свой DS "за спиной" системы. 

Во-вторых, Windows-программам 
было запрещено пользоваться для от
ведения памяти нормальным интер-
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Рис. 2: Формат программного файла для Windows и 16-разрядных версий 
OS/2. В начале файла находится "старый" ЕХЕ-файл, который 
загружается при запуске программы из DOS. За ним следует заголовок 
нового ЕХЕ-файла, различные таблицы, отдельные сегменты программы 
(каждый со своей таблицей переадресации) и один или более ресурсов. 

фейсом DOS и предписано обращать
ся для этого к новой системе управ
ления памятью в ядре Windows. Ког
да программа запрашивает блок па
мяти через этот интерфейс, Windows 
возвращает вместо конкретного фи
зического адреса номер блока 
(handle). В момент, когда программе 
на самом деле потребуется доступ к 
памяти, она обращается к еще одной 
функции Windows, чтобы "запереть" 
блок памяти и получить его текущий 
адрес. Ожидается, что после чтения 
из памяти или записи в нее програм
ма при первой возможности вновь 
"отпирает" блок, чтобы система мог
ла перемещать его или, при необхо
димости, сбрасывать на диск. Таким 
образом в какой-то степени имитиру
ется взаимосвязь между селекторами, 
дескрипторами и сегментами физиче
ской памяти, имеющая место при ра
боте процессоров 80286/386/486 в 
защищенном режиме. 

В-третьих, архитекторы потребо
вали, чтобы Windows-программа ре
гистрировала все свои процедуры, 

которые вызываются из ядра системы 
и не являются оконными процедура
ми (т.е. процедуры, не связанные с 
очередью сообщений Windows), путем 
вызова системной функции 
MakeProcInstance. Эта функция со
здает небольшой фрагмент кода 
(thunk), на который первым делом 
передается управление при "даль
них" вызовах программы из Windows; 
этот фрагмент заносит в регистр АХ 
адрес сегмента данных программы и 
передает управление на ее точку 
входа. Когда Windows перемещает 
сегмент кода или данных программы, 
она компенсирует такое перемеще
ние, модифицируя соответствующим 
образом инструкции MOV и JMP 
фрагмента. 

В-четвертых (и это наиболее при
чудливая часть схемы виртуальной 
памяти Windows), разработчики сис
темы потребовали, чтобы все функ
ции, экспортируемые Windows-про
граммой или библиотекой — функции, 
точки входа которых допускают связы
вание по имени во время исполнения 

со стороны ядра Windows ш 
прикладных программ — ко 
вались со специальными 
последовательностями в ь 
конце — прологом и эпилс 
вам, без сомнения, извест! 
составляющие "обычную" 
языка Си, обрамляются еле 
прологом и эпилогом (или и 
лентом): 

Стандартный пролог Си 
формирует кадр стека (stai 
обеспечивая адресацию сте 
мощью регистра ВР. Подпр-
дальнейшем может адресов 
метры, переданные ей через 
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ложительными смещениями от ВР, а 
локальные переменные (зарезервиро
ванные инструкцией sub sp,xxx) — 
отрицательными. В эпилоге память, 
занятая локальными переменными, 
освобождается инструкцией add 
sp.xxx (иногда mov sp,bp), затем вос
станавливается регистр ВР и проис
ходит возврат к вызвавшей процеду
ре. Поскольку язык Си допускает 
функции с переменным числом пара
метров, ответственность за освобож
дение стека от параметров вызванной 
функции возлагается на вызываю
щую программу. Пролог и эпилог 
экспортируемой процедуры в 
Windows-программе заметно сложнее: 

Странный код, не так ли? Прежде 
всего заметьте, что процедура осво
бождает стек от своих параметров инс
трукцией ret yyy, не возлагая эту рабо
ту на вызывающую процедуру. Это 
часть соглашения о дальних вызовах 
языка Паскаль, которое (несмотря на 
все его несходство с соглашениями 
языка Си) получило признание разра
ботчиков первой версии Windows за то, 
что экономит несколько килобайт па
мяти в целом по системе. Далее, обра
тите внимание на таинственное увели
чение на единицу содержимого регист
ра ВР перед занесением в стек. Объяс
нение этого маневра относится к обла
сти черной и белой магии, и вам, веро
ятно, потребуется провести некоторое 
время за отладкой Windows-програм
мы, чтобы убедиться, что он и в самом 
деле работает. В немногих словах мож
но объяснить его следующим образом. 

Стек Си-программы состоит из по
следовательности кадров, которая 
точно отражает текущее состояние 
программы: она запускается путем 
вызова процедуры main О, которая в 
свою очередь вызывает другую про
цедуру и т.д. Предположим, что стек 
программы всегда выровнен на слово. 
Тогда нечетное значение ВР в стеке 
может служить признаком дальнего 
вызова. Если процедура является 
внутренней (internal) или ближней 
(near), она будет иметь стандартный 
для Си пролог, занесенное в стек 
значение ВР (которое фактически яв
ляется указателем на кадр стека бли
жайшей охватывающей процедуры) 

будет четным, а число, "лежащее" на 
стеке следующим, будет адресом ближ
него возврата. Если вход в процедуру 
осуществляется путем дальнего (far) 
вызова и она имеет специальный про
лог стандарта Windows, занесенное в 
стек значение ВР будет нечетным, и 
лежащий над ним адрес будет дальним 
указателем (far pointer). 

А дальше чудеса! Всякий раз, ког
да ядро Windows перемещает сегмент 
кода, оно восстанавливает текущее 
значение регистра ВР каждой из при
кладных программ и "гуляет" по их 
стекам от самого внутреннего к само
му внешнему кадру, находя и исп
равляя "по дороге" все дальние ука
затели, относящиеся к этому кодово
му сегменту. Если сегмент кода не 
перемещен, а удален, адрес возврата 
меняется на точку входа в процедуру 
ядра, которая занимается перезагруз
кой сегмента. 

И последняя интересная для нас 
часть специального пролога стандар
та Windows — кажущееся излишним 
копирование DS в АХ, а затем обрат
но в DS. Как ни странно, если вы 
"посмотрите" программой-отладчи
ком пролог экспортируемой процеду
ры в Windows-программе, которая 
уже загружена и работает, вы вообще 
не найдете в нем этих кодов! Вместо 
них вы увидите вот что: 

Во время компиляции о функции 
известно только то, что она запуска
ется с помощью дальнего вызова, так 
как функции помечаются как экспор
тируемые (или нет) в процессе ком
поновки. Поэтому компилятор гене
рирует для всех дальних процедур 
этот излишний, но безвредный код, 

никак не влияющий на содержимое 
DS. Загрузчик Windows модифициру
ет пролог каждой экспортируемой 
функции, заменяя инструкции push 
ds и pop ax на инструкции пор. Тогда 
при входе в процедуру из thunk-
фрагмента с адресом сегмента дан
ных в АХ, в DS попадает нужное 
значение. Конечно, практически ни в 
одном из этих "фокусов" нет необхо
димости, когда Windows-программа 
работает в режиме защиты, однако 
прикладным программам и ядру 
Windows приходится тащить за собой 
весь этот старый багаж. В целом схе
ма виртуальной памяти системы 
Windows — это торжество изобрета
тельности человеческого ума, памят
ник неподатливости реального режи
ма, воздвигнутый с большим разма
хом, который, похоже, простоит еще 
несколько лет. Она, несомненно, вы
зывает ностальгию по добрым старым 
временам OS/2. Но я увлекся. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... 

Я начал эту колонку с упоминания о 
том, что версия 2.0 пакета Borland 
C++, со своими возможностями созда
ния прикладных программ для 
Windows, кладет конец монополии 
фирмы Microsoft на рынке инстру
ментальных средств программирова
ния для Windows. Обзоры расхвали
вают (и не зря) новую 
интегрированную среду разработки 
(Integrated Development Environment, 
IDE) Borland C++, замену запутан
ных файлов подготовки (make) фай
лами проекта (project), возможность 
предварительной компиляции фай
лов-заголовков, появление системы 
управления оверлеями VROOM, воз
можность работы в расширенной па
мяти и т.д. Но несмотря на то, что 
Borland C++ — действительно внуши
тельный программный пакет, под
тверждающий выход фирмы Borland 
на передовые позиции в области сис
тем программирования как по стилю, 
так и по возможностям, вы теперь 
сможете оценить, что многие остро
умные средства пакета бесполезны с 
точки зрения их применения в каче
стве системы разработки Windows-
программ. Нужно было только обес
печить компиляцию специальных 
прологов и эпилогов стандарта 
Windows, создать компоновщик, спо
собный строить новые ЕХЕ-файлы, и 
варианты нескольких несложных ин
струментальных программ фирмы 
Microsoft, скажем, редактора пиктог
рамм и компилятора ресурсов. 

Теперь встает вопрос: сможет ли 
Си++ как язык программирования ис
полнить свои обещания и помочь нам 
овладеть интерфейсом прикладных 
программ (Application Program 
Interface, API) системы Windows во 
всей его сложности? Некоторые раз
личия между языками Си и Си++ мы 
рассмотрим в нашей колонке в одном 
из следующих номеров. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
КОНСТРУКЦИЙ 
Когда экземпляр объекта передается 
функции или процедуре в виде пара
метра оператора VAR, он может ли
шиться некоторых своих отличитель
ных характеристик. Некоторые поля 
и правила, связанные с объектом, мо
гут стать недоступными, и при ссыл
ках на эти характеристики будут вы
даваться сообщения об ошибках. На 
самом деле все эти характеристики 
существуют, и можно попытаться 
"обмануть" компилятор так, чтобы 
он стал их использовать, путем со
здания типов. Но, если при этом тип 
окажется неверным, программа мо
жет повести себя самым непредсказу
емым образом. 

В языке Turbo Pascal версии 5.5 
есть средство для определения фак
тического типа экземпляра объекта 
— функция TypeOfO. К сожалению, 
она работает только с конкретным 
типом. TypeOfO не сможет распоз
нать потомков данного конкретного 
типа, несмотря на то что каждый из 
потомков унаследовал все его поля и 
правила. 

Другие объектно-ориентированные 
языки программирования могут опре
делять, какой ветви дерева семейства 
принадлежит тот или иной объект. 
Например, в языке Smalltalk правило 
IsKindOf:aClass возвращает значение 
"истина", если объект является эк
земпляром класса aClass или любого 
из его подклассов. Правило IsKindOf 
и сопутствующее ему правило IsA 
(см. листинг) — результаты моих 
усилий по реализации подобных пра
вил, предопределенных в языке 
Objective-C и рассматриваемых в 
книге Брэда Дж. Кокса "Объектно-
ориентированное программирование: 
Эволюционный подход" (Brad J. Cox, 
"Object Oriented Programming: An 
Evolutionary Approach", Addison-
Wesley, 1987). Правило IsA, описан
ное у Кокса как поле, сравнительно 
просто: оно возвращает TypeOf(self). 
Я обычно помещаю его определение 
на вершине базовой иерархии. 

В отличие от него IsKindOf про
слеживает снизу вверх дерево иерар
хии объекта с целью найти его пред
шественников. При этом необходимо, 
чтобы в каждом типе-потомке была 
реализована своя собственная версия 
виртуального правила IsKindOf. Она 
связывает каждое правило IsKindOf с 
предшествующим ему IsKindOf до 
тех пор, пока не будет обнаружено 
совпадение функций TypeOfO или 
пока не будет достигнута вершина 
дерева, где функция будет иметь зна
чение "истина" только в том случае, 
если передаваемый указатель соот
ветствует TypeOf(base). 

Правило IsKindOf дает возмож
ность использовать корректное опи
сание типа объекта при обращении к 
полям и правилам, которые не были 
определены в базовом типе. Пусть, 

например, в типе ХТуре, который яв
ляется потомком базового, вводится 
определение булевого поля данных F. 
Тогда это поле будет определено для 
всех потомков типа ХТуре, но не для 
потомков других потомков базового 
типа. Пусть Y — имя рассматривае
мого объекта. Тогда, если 

Y.IsKindOf (TypeOf (ХТуре)) 

истинно, то поле F является доступным. 

За такую гибкость приходится 
платить. В процессе сборки ТР5.5 
удаляет из исполняемого файла все 
коды и данные, на которые нет ссы
лок. Но, если для объекта создана 
таблица VMT (Virtual Method Table), 
то она будет содержать ссылки на 
каждое из виртуальных правил. Пра
вило constructor инициализирует 
VMT, так что, когда программа обра
щается к конструктору переменной 
экземпляра, то все виртуальные пра
вила этого типа объекта связываются 
при сборке в исполняемый файл. 

Но и функция TypeOfO обращается 
к VMT. Правило IsKindOf просматри
вает VMT каждого объекта, экземпляр 
которого вы создаете, а также всех 
предшественников этого объекта. Коды 
всех виртуальных правил всех этих 
объектов будут подключены к испол
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PROGRAM iskind; 
TYPE 

Pt = "base; 
GrandAP = "GrandA; 
GrandBP = "GrandB; 

base = object 
CONSTRUCTOR Init; 
DESTRUCTOR Done; 
FUNCTION lsKindOf(T: Pointer); boolean; virtual; 
FUNCTION IsA; pointer; 

END; 

ChildA = object(base); 
CONSTRUCTOR Init; 
FUNCTION lsKindOf(T;Pointer):boolean; virtual; 
PROCEDURE WhoAreYou; virtual; 

END; 

ChildB = object(base); 
CONSTRUCTOR Init; 
FUNCTION lsKindOf(T: Pointer): boolean; virtual; 

END; 

GrandA = object(ChildA); 
CONSTRUCTOR Init; 
FUNCTION IsKindOffT: Pointer): boolean; virtual; 
PROCEDURE WhoAreYou; virtual; 

END; 

GrandB = object(ChildB); 
CONSTRUCTOR Init; 
FUNCTION lsKindOf(T: Pointer): boolean; virtual; 

END; 

(**** Все конструкторы и деструктор: ***) 
DESTRUCTOR Base. Done; BEGIN END; 

CONSTRUCTOR Base. Init; BEGIN END; 
CONSTRUCTOR ChildA. Init; BEGIN END; 
CONSTRUCTOR ChildB. Init; BEGIN END; 
CONSTRUCTOR GrandA. Init; BEGIN END; 
CONSTRUCTOR GrandB. Init; BEGIN END; 

(**** Правило IsA — используется всеми объектами в иерархии: ****) 
FUNCTION base. IsA: pointer; BEGIN IsA: = TypeOf(self); END; 

(**** Все правила IsKindOf: * * * * ) 
FUNCTION base. IsKindOf (T: Pointer): boolean; 
BEGIN IsKindOf := (T=TypeOf(base)); END; 

FUNCTION ChildA. lsKindOf(T: Pointer): boolean; 
BEGIN IsKindOf := (T=TypeOf(ChildA)) OR base.lsKindOf(T); END; 

FUNCTION ChildB. IsKindOf (T: Pointer): boolean; 
BEGIN IsKindOf := (T=TypeOf(ChildB)) OR base. IsKindOf(T)); END; 

FUNCTION GrandA. IsKindOf(T: Pointer): boolean; 
BEGIN IsKindOf := (T=TypeOf(GrandA)) OR ChildA.IsKindOffT)); END; 

FUNCTION GrandB. IsKindOffT: Pointer): boolean; 
BEGIN IsKindOf := (T=TypeOf(GrandB)) OR ChildB.IsKindOf(T)); END; 

(**** Правила WhoAreYou для объектов, где они есть: ***) 
PROCEDURE ChildA. WhoAreYou; BEGIN WriteLn('Tnn ChildA'); END; 

PROCEDURE GrandA. WhoAreYou; BEGIN WriteLn(THn GrandA'); END; 

PROCEDURE Test(B1: Base; VAR B2 ; base); 
BEGIN 

Write('nepeMeHHafl, переданная ссылкой, ВИДИМО, относится'); 
IF Bl.lsA = TypeOf(base) THEN WriteLn('K базовому типу'); 
IF B1. IsA = TypeOf(ChildA) THEN WriteLn('K типу ChildA'); 
IF B1.lsA = TypeOf(GrandA) THEN WriteLn('K типу GrandA'); 
Write('nepeMeHHafl, переданная значением, относится ' ) ; 
IF B2. IsA = TypeOf(base) THEN WriteLnfK базовому типу'); 
IF B2. IsA = TypeOf (ChildA) THEN WriteLn('K типу ChildA'); 
IF B2. IsA = TypeOf (GrandA) THEN WriteLn('K типу GrandA'); 

END; 

VAR P : Pt; 
BEGIN 

P := New(GrandAP, Init); 
Test(P", P'); 

IF P~.lsKindOf(TypeOf(ChildA)) THEN 
BEGIN 

Write('THn, определенный по объекту - ' ) ; 
ChildA(p-).WhoAreYou; 

END; 
ELSE WriteLn('06beKT не имеет правила WhoAreYou'); 

" Dispose (Р, done); 

P := New(GrandBP, Init); 
IF PMsKindOf(TypeOf(ChildA)) THEN 

BEGIN 
WriteCTnn, определенный по объекту - ' ) ; 
ChildA(p-). WhoAreYou; 

END; 
ELSE WriteLn('06beKT не имеет правила WhoAreYou'); 
Dispose (P, done); 

( ChildA(P").WhoAreYou;) *)(*Эта строка развалит вам всю систему*) 

Правило IsKindOf реализует в языке Turbo Pascal 5. 5 функцию, 
аналогичную встроенной в QuickPascal функции Member. 

base, но фактически она может указы
вать на любой тип в этой иерархии. 
Если экземпляр типа, на который в 
данный момент указывает переменная 
Р, находится на ветви А, то вы можете 
вызвать правило WhoAreYou, а если он 
находится на ветви В, то этого сделать 
нельзя. Используя правило IsKindOf, 
программа проверяет, допустимо ли 
обращение к правилу. 

Обязательно помните о том, что 
проверка фактического типа объекта 
— на грани нарушения инкапсуля
ции. Строго говоря, у вас не должно 
возникать необходимости определять, 
к какому типу принадлежит объект. 
В рассмотренном примере можно бы-

ло бы решить задачу и путем создания 
пустого правила WhoAreYou в базовом 
типе. Использование IsKindOf — это 
просто альтернативный вариант. 

Пусть те, кто работает с 
QuickPascal, не чувствуют себя обой
денными. Хотя у вас нет функции 
TypeOf, но она вам и не нужна. 
QuickPascal содержит функцию 
Member, которая принимает значение 
"истина", когда переменная экземпля
ра относится к заданному типу объекта 
или к любому из его потомков. Это ус
траняет необходимость задавать в каж
дом из объектов отдельное правило 
IsKindOf, что весьма удобно. 

Нил Дж. Рубенкинг 
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О вреде 
языкознания 
Рубен Герр 

Рассказывают, что во времена борь
бы с неграмотностью некто, доказы
вая, что ученье — свет, приводил 
примерно следующие аргументы: 
"Если бы муха умела читать, она по
няла бы — садиться на бумажку с 
надписью "Смерть мухам!" опасно, и 
осталась бы в живых". 

Каждому пользователю персональ
ных компьютеров волей-неволей при
ходится запоминать десяток — дру
гой английских слов, а многих имен
но необходимость работать на компь
ютере побудила изучить этот язык 
поглубже. Но так ли уж полезно 
знать смысл всех слов, используемых 
для обозначения команд и сигналов в 
схемах? Применение в языках про
граммирования "естественных" слов, 
которые там означают не совсем то 
(а может быть и совсем не то), что в 
живом языке, зачастую только меша
ет. Это обнаружили наши специали
сты по компьютерам, когда в свое 
время делались попытки "перевести" 
языки программирования (например, 
Алгол) на русский, так и до сих пор 
считают многие англоязычные про
граммисты. 

Опытные пользователи ПК зна
ют, что в большинстве IBM-совме
стимых компьютеров порт принтера 
однонаправленный: байты информа
ции можно передавать на подключен
ное к этому порту устройство, но 
нельзя вводить через него. Те, кому 
приходилось разбираться с интерфей
сом принтера, знают также, что при
нтер сигнализирует компьютеру о 
своем состоянии через несколько спе
циализированных линий. Известно, в 
частности, что сигнал на линии 
ERROR указывает на какой-то непо
рядок в работеп приинтера, сигнал 
BUSY — на неготовность принтера к 
приему информации, а сигнал АСК 
подтверждает прием очередного бай
та, так что можно передавать следу
ющий. 

Не очень давно перед одним из 
моих знакомых возникла задача под
ключить некий прибор к IBM-совме
стимому компьютеру, а я взялся ему 
помогать. Разделяя распространенное 
заблуждение, мы сначала подумали, 
что без порта типа Centronics с пол
ным набором функций нам не обой
тись. Купить "настоящую" (импорт
ную) плату — не было валюты, "са
модельная " (читай кооперативная), 

во-первых, стоит недешево, а во-вто
рых, по крайней мере в той фирме, 
куда мы обратились, оказалась слег
ка "недоделанной": сначала нам ее 
расхваливали со всех сторон, а когда 
речь зашла о приобретении, объясни
ли, что есть одна особенность — пе
ред приемом каждого байта необхо
димо засылать в регистр данных этой 
платы все логические единицы. Каж
дому, кто имел дело с цифровой схе
мотехникой, ясно, что разработчики 
просто забыли предусмотреть сигнал 
сброса. А раз так, кто их знает, что 
они еще забыли?.. Надеюсь, что на
ши несостоявшиеся поставщики со 
временем пересмотрят свои взгляды 
на готовые изделия, и не стану обна
родовать название кооператива. 

А мы продолжили свои изыскания. 
Вот так жизнь заставила обратить 
внимание, во-первых, на форму вы
вода информации из прибора, во-вто
рых, на то, как работает параллель
ный порт ПК. Что касается подклю
чаемого к компьютеру объекта, было 
выяснено, что информация из него 
поступает, в частности, и на некий 
аппарат, которому в документации 
было присвоено гордое название 
"цифропечатающее устройство". (На 
самом деле это был ветхозаветный 
настольный (!) калькулятор "Искра 
106Д".) При этом выводимая инфор
мация представлялась в двоично-де
сятичной форме, т.е. по 4 бита на 
цифру. Вместе с тем регистр состоя
ния принтера (379h) содержит 5 бит 
информации (если забыть о предпи
сываемых документацией к операци
онной системе назначениях этих 
бит). А ведь это в точности то, что 
требуется, — 4 бита на цифру плюс 
сигнал стробирования! Попробовали. 
Хотя и не сразу, но получилось. 

А вот почему не сразу. Как, по-ва
шему, можно передавать 4 бита ин
формации по 5 линиям? Можно ис
пользовать стандартный прием с че
тырьмя информационными линиями и 
одной линией стробирования, можно, 
для надежности, использовать пятую 
линию для контроля на нечетность 
(тогда о наличии информации будет 
свидетельствовать единица на хотя 
бы одной из линий)... Но есть еще 
один способ, сочетающий в себе все 
недостатки двух указанных, и именно 
этот способ был избран в нашем слу
чае. Если передается любая цифра, 
кроме нуля, она выставляется на че
тырех основных линиях. Если пере
дается нуль — передается сигнал по 
пятой линии. Вот так был организо
ван прием двоично-десятичных дан
ных в "компьютере" Искра-106Д! 
Кроме того, обнаружилось, что в раз

ных компьютерах незадействованные 
биты регистра состояния принтера 
принимают в некоторых случаях еди
ничные значения, а в других — ну
левые. Еще оказалось, что имеются 
некоторые несоответствия в нумера
ции выводов соединителей (мне по
казалось, что проще переделать про
грамму, чем перепаивать провода). 
Программа была полностью составле
на на Си. Все, что потребовалось, это 
выяснить, какая из функций обеспе-
чивает считывание информации из 
порта. А уж "обрамить" эту функ 
цию программой так, чтобы она реа
гировала на нужное сочетание бит и 
преобразовывала двоично-десяти
чную цифру (например) в соответст-
вующий код ASCII, настолько просто, 
что об этом даже скучно рассказы-
вать. 

Справедливости ради следует от-
метить, что мы "изобрели велоси-
пед". Внимательные читатели PC 
Magazine/USSR наверняка заметили 
что в опубликованной в первом номе-
ре статье о программах пересылки 
файлов ни в одном случае не требо
валось, чтобы параллельный порт 
был оснащен платой Centronics с пол-
ным набором функций как вывода, 
так и ввода информации, а ведь па-
раллельные порты использовались 
почти всеми программами. Так что 
описанный способ известен уже дан 
но и многим. 

Тем не менее, учитывая, что еще 
во многих организациях в СССР ус-
тановлены цифровые приборы, по-
зволяющие выводить информацию в 
двоично-десятичном формате, мы по-
считали полезным поделиться обре
тенным знанием. Для тех, кому лень 
обращаться к технической докумен
тации, сообщим номера разрядов в 
байте по адресу 379h и соответствую
щие им выводы соединителя. 

Разряды перечислены от старшего 
к младшему, знак минус перед сил 
налом BUSY означает, что соответ
ствующий бит инвертируется; иными 
словами, когда к соединителю при 
нтера ничего не подключено, т.е. на 
всех входах единицы, функция 
inportb (0x379) примет значение 78h 
или 7Fh, в зависимости от индивиду
альных характеристик интерфейса 
принтера. Профессионалы, составляя 
TSR-модули, учтите: прерывания ге
нерируются только от сигнала АСК. 
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Zortech DOS 386 C++: 
простой и мощный компилятор 
Кааре Кристиан 

Оригинальная версия нового 
компилятора Zortech DOS 386 
C++ — это первый истинно 32-
разрядный компилятор с язы
ков Си и Си++. Он построен на 
базе также весьма неплохого 
16-разрядного компилятора 
Zortech DOS-C и C++, который 
был первым компилятором с 
языка Си++, предназначенным 
специально для PC. DOS 386 
C++ можно приобрести только в 
предназначенной для разработ
чиков версии по достаточно вы
сокой цене в 995 долл. В состав 
пакета входят компилятор, 32-
разрядный символьный отлад
чик, среда программирования 
Zortech Workbench, вспомога
тельные утилиты, библиотеки 
классов Си++, графическая 
библиотека Zortech Flash и ис
ходные тексты для библиотеки 
классов Си++ и библиотеки Си. 
32-разрядные прикладные про
граммы, которые вырабатывает 
этот компилятор, будут рабо
тать только в системах на базе 
процессоров 386 и 486, хотя 
сам компилятор может работать 
на любой DOS-системе. Вам 
также потребуется Phar Lap 
386/DOS Extender SDK сто
имостью 495 долл. Если вы хо
тите распространять свои 32-
разрядные прикладные про
граммы, вам будет необходима 
утилита Phar Lap BIND 386. 

Как и другие стабильные 
поставщики 32-разрядных 
компиляторов Си, например 
MetaWare и Watcom, Zortech 
утверждает, что DOS 386 
C++ совместим с большин
ством Си-программ, состав
ленных для 16-разрядных 
Си-компиляторов, ориенти
рованных на DOS. Однако, 
в то время, как другие 32-
разрядные компиляторы вы
зываются традиционным 
образом через командную 
строку, DOS 386 C++ обла
дает законченной средой 
для разработки. 

DOS 386 C++ достаточно 
просто установить в систе
му, он занимает около 6 
Мбайт дискового простран
ства. Вы можете поместить 
компилятор Си++ в тот же 
каталог, где находится 16-
разрядный DOS-компиля
тор, и выбирать, какая про
грамма будет сгенерирова-
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на, 32- или 16-разрядная, 
используя ключи командной 
строки компилятора. Это 
дает возможность легко со
здавать одновременно по 
два варианта прикладных 
программ. К сожалению, 
эта важная возможность не 
очень хорошо описана. 

На самом деле документа
ция — самая слабая часть па
кета Zortech, так как она не 
совсем удачно переписана с 
документации для 16-разряд
ной версии. В ней содержится 
слишком мало специальной 
информации по 32-разрядной 
версии и слишком много ут
верждений, касающихся 16-
разрядной версии, что сейчас 
уже не актуально. Примером 
этому может служить отсутст
вие инсрормации о модифика
торе типа "far" 32-разрядного 
компилятора, который пред
ставляет собой 48-разрядный 
указатель на адресный сег
мент, отличный от текущего, 
и используется на машинах 
386, работающих в защищен
ном режиме. Другой пример 
— описание подпрограммы 
MK_FP, в котором рассказано 
о манипуляциях над 16-раз
рядными указателями, не со
ответствующих работе с 32-
разрядными. 

Одна из наиболее выиг
рышных особенностей компи
лятора Zortech — его гло
бальный оптимизатор, по
строенный на базе уже "про
веренного в боевых услови
ях" 16-разрядного оптимиза
тора. 32-разрядный оптими
затор значительно повышает 
качество конечных программ. 
Один из тестов обнаружил, 
что задача, исполнявшаяся 
32 секунды при использова
нии неоптимизированного 
кода для микропроцессора 
386, стала срабатывать за 25 
секунд после использования 
оптимизатора. Та же про
грамма после компиляции и 
оптимизации 16-разрядным 
компилятором отработала за 
29 секунд. Большинство про
грамм в результате перехода 
от 16-разрядного варианта к 
32-разрядному существенно 
ускоряются. 

Вас может заинтересо
вать, насколько сложно 
преобразовать обычную 
программу на Си или Си++ 
для работы в 32-разрядной обо
лочке Phar Lap. Если программа 

работала независимо от ап
паратной конфигурации PC 
и от границы в 640 Кбайт 
DOS, проблем, действитель
но, не будет. К сожалению, 
такие программы — ре
дкость. В большинстве про
грамм для DOS приходится 
предпринимать "обходные 
маневры" для преодоления 
ограничений на объем па
мяти; во многих програм
мах содержатся аппаратно-
зависимые фрагменты. В 
оболочке Phar Lap предус
мотрена обработка традици
онных (и не совсем тради
ционных) вызовов систем
ных прерываний 21h, a 
Zortech предлагает библио
теки для символьного дисп
лея, графики и мыши. 

Однако остается множе
ство обращений к BIOS, 
таймеру, клавиатуре, сете
вым интерфейсам, аппарат
ным прерываниям и иным 
объектам, с которыми вам 
придется "бороться" само

стоятельно. Несмотря на то, 
что соответствующие при
емы описаны в документа
ции Phar Lap, к компилято
ру Zortech лучше обращать
ся при работе со стандарт
ными операциями. Напри
мер, существует около дю
жины специфических для 
Phar Lap подпрограмм, но 
Zortech не поставляет для 
них интерфейс из Си. 

Zortech Workbench — 
альтернатива традиционно
му способу задания пара
метров в цепочке редакти
рование — компиляция — 
отладка. Workbench — это 
многооконный редактор, ко
торый дает возможность 
компилировать код, про
сматривать сообщения ком
пилятора, запускать про
грамму, вызывать отладчик. 

Встроенная система подска
зок объяснит, как использовать 
Workbench, но она не содержит 
информации ни по языку Си, 
ни по Си++, а также по под
программам стандартной биб

лиотеки. Для получения 
этой информации нужно 
обращаться к резидентной 
системе подсказок фирмы 
Zortech. Workbench также 
содержит 2 утилиты для 
просмотра исходного текста 
программ, так что получить 
информацию несложно. 

В отличие от среды для 
разработки программного 
обеспечения Borland, где име
ются встроенный компилятор 
и простой отладчик, Zortech 
Workbench — это скорее ре
дактор, расширенный для бо
лее удобного доступа к дру
гим средствам отладки про
грамм. Преимущество подхо
да Zortech заключается в том, 
что вы всегда используете 
полную версию компилятора, 
средств подготовки исполни
мых модулей "Make" и от
ладчика. Преимущества под
хода фирмы Borland — это 
отсутствие задержек при пе
реходе от одной задачи на 
другую, а также в более ком

фортабельных условиях ра
боты для программиста. 

Символьный отладчик 
Zortech, легко доступный из 
среды Workbench, был специ
ально разработан для оболочки 
Phar Lap. Это простой в пользо
вании многооконный отладчик. 
Три стандартные панели пока
зывают исходный текст теку
щей программы, значения гло
бальных переменных и значе
ния текущих локальных пере
менных. Можно, конечно, пол
учать и другую информацию. 

Компилятор Zortech 386 
C++ — это хороший пропуск 
в 32-разрядную среду, особен
но если вы уже пользовались 
предыдущей 16-разрядной 
версией. В документации 
слишком много ошибок, а в 
программе встречаются плохо 
отработанные места, харак
терные для новинок. Но, в це
лом, это надежный 32-разряд
ный компилятор, с удобной 
программной оболочкой, хоро
шим отладчиком и впечатля
ющим оптимизатором кода. 

PC Magazine/USSR, №2/1991 



Пакет Object Toolkit облегчает 
объектно-ориентированное 
программирование 
Рик Эйр 

Если последние го
ды вы не провели в 
спячке, то вам дол
жно быть известно, 
что мир персональ
ных компьютеров в 
буквальном смысле 
влюбился в объект
но-ориентированное про
граммирование (ООП). Ну 
если не в него, то по край
ней мере в саму идею. Та
кие заложенные в ООП 
принципы, как наследова
ние, инкапсуляция и ис
пользование полиморфиз
мов, позволяют программи
стам устанавливать некий 
порядок без введения огра
ничений. 

Как только стало воз
можным установить такой 
новый порядок, сразу поя
вились принципиально но
вые библиотеки. Библиотеки 
классов, разрабатываемые 
сторонними фирмами, ско
ро, по-видимому, придут на 
смену более традиционным 
библиотекам функций. Хо
рошим примером такой биб
лиотеки является пакет раз
работчика Object Toolkit 
производства фирмы 
TechnoJock Software. 

Этот пакет предназначен 
для работы с компилятором 
Turbo Pascal версии 5.5 
(или более поздней) и тре
бует наличия компьютера 
IBM PC или машины, со
вместимой с DOS версии 3.0 
(или более поздней), и опе
ративной памяти объемом 
640 Кбайт. 

В системе Object Toolkit 
все сосредоточено на ООП и 
интерфейсе с пользовате
лем. Это — совокупность 
объектов и правил, имею
щих четко выраженную 
иерархию. С помощью инст
рументальных средств, за
ложенных в систему, можно 
создавать перемещаемые, 
допускающие прокрутку ок
на, управлять входными по
лями, обрабатывать строки, 
целые числа и числа с пла
вающей точкой, а также да
ты, что значительно упро
щает создание различных 
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форм. Кроме того, 
поддерживаются 
связанные списки, 
меню, а также ввод 
с клавиатуры и с 
помощью мыши. 

Все эти средства 
конструктивно 
оформлены в виде 
блоков компилято
ра Turbo Pascal; в 

качестве примера можно 
привести такие из них, как 
totLOOK, totSYS, totFAST и 
totWIN. Эти блоки включа
ют типы объектов, которые, 
в свою очередь, содержат 
разнообразные правила. 
При выполнении некоторых 
из этих блоков автоматиче
ски инициализируются оп
ределенные связанные кон
кретизации типов объектов 
(т. е. объектные перемен
ные). Так, чтобы ввести в 
разрабатываемую приклад
ную программу некоторые 
базовые интерфейсные фун
кции, можно воспользовать
ся блоком totFAST. При 
этом среди всего прочего 
будет инициализироваться 
функция записи на экран 
SCREEN, представляющая 
собой конкретизацию типа 
ScreenOBJ. 

Пакет Object Toolkit от
личает не только мощь за
ложенного в него инстру
ментария, он еще и доволь
но прост в освоении. Доку
ментация на него хорошо 
организована и написана 
доступным языком. В нее 
включено краткое введение 
в концепции объектов и 
объектно-ориентированного 
программирования. К сожа
лению, это краткое введе
ние может показаться 
слишком кратким. Однако 
все, что следует затем, яв
ляется прекрасным руковод
ством по работе с пакетом, 
хотя время от времени и 
могут встретиться нетради
ционные для объектно-ори
ентированного программи
рования термины. Напри
мер, для обозначения одно
го и того же понятия авто
ры руководства используют 
три термина — "конкрети
зация объекта", "глобаль
ная конкретизация" и "гло
бальный объект", а из них 
в объектно-ориентирован

ном программировании при
меняется лишь "конкрети
зация объекта". Фирма-раз
работчик пообещала, что в 
следующей редакции руко
водства с терминологиче
скими вольностями будет 
покончено. 

Однако все эти "анома
лии" практически не меша
ют освоению пакета; любой 
читатель (и специалист по 
ООП, и новичок) очень ско
ро "набивает руку" и ста
новится, так сказать, экс
пертом. (Конечно, чем луч
ше вы разбираетесь в ООП, 
тем эффективнее будет ва
ша работа с пакетом.) 

В комплект системы вхо
дят одно руководство и две 
дискеты, которые после рас
паковки занимают на жест
ком диске меньше одного 
мегабайта. Пакет Object 
Toolkit содержит и некото
рые "экзотические" вещи 
— например наглядное по
собие в виде набора карто
чек, иллюстрирующих все, 
начиная от иерархии объек-

Для того чтобы создать диалоговое подокно в 
тонированном перемещаемом окне, достаточно 
написать программу длиной всего в несколько 
строк. 

тов и кодов ASCII и кончая 
составными атрибутами 
отображения. Отрадно ви
деть, что иногда можно и 
отказаться от традиционно
го стиля подачи материала, 
изобилующего технически
ми подробностями и, как 
результат, — часто весьма 
сложного для восприятия. 

Здесь уместен вопрос: за
чем нужен пакет Object 
Toolkit, когда у вас уже есть 
хорошо известный Turbo 
Vision? Разве обеспечение 
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Коста Родис 

ИЗМЕНЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ В 
РЕДАКТОРЕ W O R D 5 . 5 

Я работаю с текстовым редактором 
Microsoft Word. Недавно у меня поя
вилась версия 5.5, и в целом я ею до
волен. Но, к сожалению, в этой по
следней версии редактора 
отсутствует макрокоманда, которой я 
регулярно пользовался. Я имею в ви
ду макрокоманду Printer Reset (пере
определение параметров принтера), 
позволяющую устанавливать новые 
начальные параметры принтера в ра
бочем окне режимов. 

Последняя версия редактора Word 
не дает возможности переопределять 
некоторые параметры печати, кото
рые действовали бы по умолчанию. В 
частности, вы не можете установить 
число экземпляров иначе, чем непос
редственно перед выдачей на при
нтер. Поэтому приходится всякий 
раз, перед тем как запустить печать, 
проверять правильность установки 
параметров, вместо того чтобы ме
нять их только тогда, когда нужно. 
Правда, существует способ обойти 
данное ограничение: можно устано
вить стандартные для вас режимы 
работы принтера и записать подго
товленный для печати документ на 
диск, используя функцию PRINT 
File. По завершении сеанса печати 
редактор Word 5.5 автоматически 
восстанавливает режим вывода дан
ных на принтер. 

Терри Абрахам 
Москоу, шт. Айдахо 

От редакции: 
Некоторые параметы принтера, такие 
как его тип, разрешающая способ
ность и вид порта, могут быть уста
новлены в режиме Printer Setup (на
чальная установка параметров 
принтера). Однако такие характери
стики, как диапазон страниц (Page 
Range) и число экземпляров, можно 
определять только в процессе конк
ретного сеанса работы с принтером. 
Тем не менее отмеченные ограниче
ния можно обойти, выводя данные 
для печати не сразу на принтер, а 
сначала записывая их на диск — тут 
Терри Абрахам совершенно прав. Но, 
если вы редко меняете параметры пе
чати, то для ускорения работы лучше 
отказаться от промежуточного выво
да на диск и пользоваться макроко
мандой, такой, например, как 
PrinterReset (см. листинг). 

Применение макрокоманды Printer 
Reset, которая устанавливает основ
ные режимы работы принтера, гаран-
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тирует наличие нужных вам пара
метров непосредственно перед выво
дом данных на печать. В двух словах 
действия макрокоманды сводятся к 
следующему: открыть окно парамет
ров печати; установить количество 
экземпляров, равное 1; присвоить па
раметру выбора страниц значение 
"все" (all); удалить прежний список 
номеров выводимых страниц (если 
есть); установить тип принтера (HP 
LaserJet). Если вам нужно задать 
другие параметры печати, то следует 
соответствующим образом изменить 
макрокоманду. Вы можете также рас
ширить возможности макрокоманды, 
включив туда установку вида порта, 
разрешающей способности принтера, 
имени активного каталога и режима 
черновой или двухпроходной печати. 
Кроме того, можно указать, нужна 
ли динамическая загрузка шрифтов 
или печать итоговых данных и скры
того текста. Для этого нужно всего 
лишь добавить к тексту макрокоман
ды соответствующие строки. 

Макроязык редактора Word версии 
5.5 тот же,_ что и версии 5.0. Надо 
только помнить, что спецификации 
меню стали шире и последователь
ность нажатия клавиш должна соот
ветствовать новому интерфейсу. На
пример, вместо того чтобы набирать 
Р для вызова на экран меню режимов 
вывода на печать, теперь следует на
бирать Alt-F P. Если вы перед этим 
некоторое время работали с пакетом 
Word for Windows, то вы непременно 
заметите сходство структуры меню 
этих редакторов, хотя интерфейс в 
целом и может показаться вам не
сколько неудобным. Те, кто до этого 
работал с версией Word 5.0, могут 
при знакомстве с версией 5.5 найти 
ее такой же удобной или же почувст-

«message Printer Defaults Reset» 
«COMMENT Вывод сообщения в нижней части экрана» 
«set echo = "OFF"» 
«COMMENT Отключение режима "эхо"» 
<alt f > p 
«COMMENT Переход в меню File и выбор пункта установки режимов печати» 
<alt с>1 
«COMMENT П о д в о д к у р с о р а к п а р а м е т р у числа э к з е м п л я р о в и в в о д з н а ч е н и я "1"» 
<alt a> 
«COMMENT Установка режима печати всех страниц документа» 
< a l t s x d e l > 
«COMMENT Удаление записанного ранее с п и с к а страниц для печати» 
<alt r>hplaser 
«COMMENT Выбор пунктов Printer Setup в меню и определение типа принтера» 
<alt e>cont inuous<enter> 
«COMMENT Установка режима непрерывной подачи бумаги и возврат в главное меню» 
<alt f >testprnt<enter> 
«COMMENT З а п и с ь д о к у м е н т а в формате вывода на печать в файл TESTPRNT» 
«COMMENT Прежнее содержимое файла утрачивается» 
<enter> 
«COMMENT Печать/возврат в режим редактирования документа» 

Эта макрокоманда позволяет быстро устанавливать необходимые вам 
параметры работы принтера для редактора Microsoft Word. 
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Sub MAIN 
FormatDef ineStylesStyleName$() 
REM Определить новую гарнитуру шрифта на основе текущей. 
Dim dig As FormatDefineStylesChar 
REM Присвоить текущей гарнитуре имя " d i g " . 

GetCurValues dig 
REM Сохранить параметры переменной " d i g " в DialogRecord. 
If SuperScr iptO Then 
REM Если требуется верхний индекс, т о . . . 
FormatCharacter . Points = d i g . Points, . Position = 0 
REM Отформатировать выбранный текст в соответствии с параметрами, 
REM указанными в " d i g " . 
Else 
REM В противном случае. . . 
FormatCharacter .Points= Va l (d lg. Points) - 2 , .Posit ion = "2pt" 
REM Отформатировать выбранный текст так, чтобы его размер был на 
REM два пункта меньше, чем указано в " d i g " , а базовая линия 
REM поднялась на два пункта выше прежней. 
End If 
End Sub 

Данная макрокоманда позволяет получить более полиграфичный текст с 
верхними индексами, чем стандартная встроенная макрокоманда 
редактора Word for Windows. Вариант макрокоманды для нижних 
индексов показан на следующем листинге. 

Sub MAIN 
FormatDef ineStylesStyleName$() 
REM Определить новую гарнитуру шрифта на основе текущей. 
Dim dig As FormatDefineStylesChar 
REM Присвоить текущей гарнитуре имя " d i g " . 

GetCurValues dig 
REM Сохранить параметры переменной " d i g " в DialogRecord. 
If S u p e r s c r i p t ) Then 
REM Если требуется верхний индекс, т о . . . 
FormatCharacter . Points = d i g . Points, . Position = 0 
REM Отформатировать выбранный текст в соответствии с параметрами, 
REM указанными в " d i g " . 
Else 
REM В противном случае. . . 
FormatCharacter .Points= Va l (d lg. Points) - 2 , .Posit ion = "2pt" 
REM Отформатировать выбранный текст так, чтобы его размер был на 
REM два пункта меньше, чем указано в " d i g " , а базовая линия 
REM поднялась на два пункта выше прежней. 
End If 
End Sub 

вовать полный дискомфорт. После 
византийского стиля меню предыду
щих версий редактора Word новая 
организация интерфейса может пока
заться просто предательством. 

Для того чтобы записать макро
команду, необходимо вызвать меню 
макрокоманд, выбрать пункт 
Record, ввести имя макрокоманды 
и, если хотите, сокращенную ком
бинацию клавиш, а затем нажать 
<enter>. Далее по приведенному 
тексту, нажимайте клавиши, пока
занные в угловых скобках (), и на
бирайте на клавиатуре символы, 
расположенные вне скобок. Так, 
для записи последовательности alt 
fp введите букву f, держа при этом 
нажатой клавишу Alt, а затем отпу
стите клавишу Alt и введите букву 
Р. Аналогичным образом запишите 
все строки. Затем нажмите Alt-M (в 
режиме записи макрокоманды 
"мышь" не функционирует) и выбе
рите в меню пункт Stop Recorder. 

Если вы предпочитаете набирать 
текст макрокоманды так, как он вы
глядит на рисунке, то после ввода 
имени макрокоманды и присвоения 
ей сокращенной комбинации кла
виш выберите в системе меню по
следовательно пункты Macro Stop 
Recorder (Alt-M,С). Затем снова 
вызовите меню макрокоманд Macro 
и войдите в режим Edit. Выберите 
имя вашей макрокоманды и опять 
укажите режим Edit. Теперь вы мо
жете набирать текст макрокоманды 
в том виде, в котором он представ
лен на рисунке. Для ввода двойных 
угловых кавычек, в которые заклю
чаются комментарии, используйте 
клавиши < [> и <] > в комбинации с 
<enter>. Завершив процедуру ввода, 
выделите весь текст и выполните 
команду удаления или копирования 
(Alt-E, С). Выберите в меню после
довательно пункты Macro, Edit, 
Define и ответьте "Yes" на вопрос о 
замене макрокоманды. Закройте ок
но редактирования макрокоманды и 
вернитесь в режим работы с доку
ментом. Удалите, если нужно, слу
чайно оставленный в тексте доку
мента фрагмент макрокоманды. 

К макрокоманде можно обра
титься двумя способами: выбрать 
пункты Macro и Run в меню или 
нажать присвоенную макрокоман
де комбинацию клавиш. Теперь, 
что бы вы ни печатали, макроко
манда установит указанные вами 
режимы работы принтера. 

Повышение 
полиграфического качества 
текста при работе 
с индексами 

Простановка нижних и верхних 
индексов в редакторе Word for 
Windows обычно приводит к увели
чению расстояния между строками, 

а текст с неравномерными межстроч
ными интервалами выглядит непро
фессионально. Однако расстояние 
между строками можно регулировать 
с помощью специальных макроко
манд Superscript и Subscript, пред
ставленных на соответствующих лис
тингах. По существу это обычные 
встроенные макрокоманды редактора 
Word for Windows, в которые я внес 
необходимые изменения. Мои макро
команды сжимают предварительно 
выделенный текст по вертикали на 
два пункта. Кроме того, они сокра
щают высоту верхнего индекса до 
двух и глубину нижнего индекса до 

полутора пунктов относительно базо
вой линии. Если размеры выделенно
го текста уже были модифицированы 
с учетом индексов, то макрокоманды 
восстанавливают начальные парамет
ры строк и базовой линии. 

При помощи-линейки пиктограмм I 
редактора Word for Windows можно I 
вызывать только встроенные макро
команды. Иначе говоря, применение 
пиктограмм не позволяет изменять 
принятые по умолчанию параметры 
изображения текста, содержащего 
верхние и нижние индексы. Поэто
му вы не можете обращаться к но-

Sub MAIN 
REM Любая макрокоманда должна начинаться с заголовка Sub MAIN. 
FormatDefineStyles Sty leName$() 
REM Определить новую гарнитуру шрифта на основе текущей. 
Dim dig As FormatDefineStylesChar 
REM Присвоить текущей гарнитуре имя " d i g " . 
GetCurValues d i g 
REM Сохранить параметры переменной " d i g " в DialogRecord. 
If S u b s c r i p t ) ) Then 
REM Если требуется нижний индекс, т о . . . 
FormatCharacter . Points = d i g . Points, . Position = 0 
REM Отформатировать выбранный текст в соответствии с параметрами, 
REM указанными в " d i g " . 
Else 
REM В противном случае. . . 
FormatCharacter . Points=Val(dlg. Points) - 2, . Posit ion="-1.5pt" 
REM Отформатировать выбранный текст так, чтобы его размер был на 
REM два пункта меньше, чем указано в " d i g " , а базовая линия 
REM опустилась на полтора пункта ниже прежней. 
End If 
End Sub 

Предлагаемые макрокоманды (см. также предыдущий листинг) дают 
возможность избежать увеличения межстрочных интервалов, которое 
возникает при работе со стандартными встроенными макрокомандами 
редактора Word for Windows. 

Sub MAIN 
REM Любая макрокоманда должна начинаться с заголовка Sub MAIN. 
FormatDefineStyles Sty leName$() 
REM Определить новую гарнитуру шрифта на основе текущей. 
Dim dig As FormatDefineStylesChar 
REM Присвоить текущей гарнитуре имя " d i g " . 
GetCurValues d i g 
REM Сохранить параметры переменной " d i g " в DialogRecord. 
If S u b s c r i p t ) ) Then 
REM Если требуется нижний индекс, т о . . . 
FormatCharacter . Points = d i g . Points, . Position = 0 
REM Отформатировать выбранный текст в соответствии с параметрами, 
REM указанными в " d i g " . 
Else 
REM В противном случае. . . 
FormatCharacter . Points=Val(dlg. Points) - 2, . Posit ion="-1.5pt" 
REM Отформатировать выбранный текст так, чтобы его размер был на 
REM два пункта меньше, чем указано в " d i g " , а базовая линия 
REM опустилась на полтора пункта ниже прежней. 
End If 
End Sub 
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вым макрокомандам посредством 
пиктограмм. 

Р. Шоу 
Жёврен, Швейцария 

От редакции: 
Достоинства предлагаемого реше
ния легко увидеть на тестовом при
мере, где одна строка получена с 
использованием модифицированных 
макрокоманд, а другая — при помо
щи встроенных. Строки, выбранные 
посредством псевдокнопок, не меня
ют своего размера относительно ос
тального текста, а только опускают
ся или поднимаются на половину 
межстрочного интервала, в то время 
как макрокоманды, модифицирован
ные мистером Шоу, придают доку
менту более "опрятный" в полигра
фическом отношении вид за счет 
уменьшения размера верхних и 
нижних индексов по сравнению со 
строчными буквами текста. Еще од
но отличие предлагаемых макроко
манд от встроенных состоит в том, 
что они не увеличивают столь за
метно размер строки вверх или вниз 
относительно базовой линии. Это 
означает, что верхний индекс толь
ко чуть-чуть выступает за самую 
высокую, а нижний — за самую 
низкую букву строки. 

Если вы загружаете предлагае
мые макрокоманды из сети PC 
MagNet, то их можно легко импор
тировать в библиотеку макрокоманд 
Word for Windows. Сначала загру
зите каждую макрокоманду как 
файл в текстовом формате, исполь
зуя для этого режим Insert File. Вы
делите в окне текст макрокоманды 
и выберите в меню пункты Edit и 
Cut. Затем проверьте верхнюю ме
ню. Если в ней не появилось имени 
макрокоманды, то выберите пункт 
Full Menus в режиме View, и слева 
от окна появится текст макрокоман
ды. Откройте окно редактирования 
макрокоманд (Macro, Edit) и выбе
рите из списка пункт Superscript 
или Subscript. Удалите существую
щую макрокоманду и запишите на 
ее место новый вариант. 

Если вы будете вводить текст 
макрокоманды вручную, то просто 
скопируйте приведенный листинг. 
Любую строку, начинающуюся со 
слова REM, можно пропустить, по
скольку она представляет собой 
комментарий к предшествующему 
оператору. Если вы хотите добавить 
собственные строки комментария, 

то начинайте их также со слова REM 
или апострофа. 

A WYSIWYG ЛИ ЭТО? 

Что происходит с пакетом Word for 
Windows? Складывается впечатление, 
что обещанный режим WYSIWYG ра
ботает далеко не всегда. 

В описании Windows утверждает
ся, что пользователю доступны де
сятки шрифтов разных размеров, 
однако очень немногие из них ото
бражаются на экране в том виде, в 
каком они будут выглядеть на бума
ге. Например, при использовании 
кегля 6 в строке длиной 6 дюймов 
(15,24 см) перенос, если верить из
мерительной линейке на экране, 
может появиться на отметке 
4,5 дюйма (11,43 см). Тем не менее 
на бумаге будет напечатана одна-
единственная строка длиной 6 дюй
мов. По существу, линейка оказы
вается бесполезным инструментом 
при форматировании. Можно ли 
как-нибудь разрешить эту пробле
му, и все ли я правильно делаю? 

Эдди Николсон 
Брукстон, шт. Техас 

От редакции: 
Есть ли на свете какой-либо тексто
вый процессор который может до
стоверно отображать на экране то, 
что будет потом напечатано на бу
маге. Если и есть, то я такого не 
видел. Основная проблема заключа
ется в несоответствии между разре
шающими способностями монитора 
и конкретного принтера. Посколь
ку монитор и принтер представляют 
собой устройства вывода на разные 
физические носители, добиться аб
солютной достоверности отображе
ния шрифтов на экране практиче-
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ски невозможно. Действительно, да
же совершенно плоский экран дисп
лея, пусть и при самом тщательном 
подборе цвета, очень мало походит 
на документ, полученный с помощью 
лазерного принтера. 

Проверяя сообщение нашего чи
тателя, я распечатал образцы раз
личных моноширинных и пропорци
ональных шрифтов. Для каждого из 
них по измерительной линейке эк
рана Word for Windows отмечалось 
точное местоположение тильды. Те 
же измерения затем были продела
ны с пакетами Ami Pro, 
WordPerfect 5.1 и Word 5.0. 

Очевидно, в случае с Word for 
Windows мы имеем дело с несовер
шенством самого пакета. Например, 
версия 1.0 очень точно позициони
рует линейку по отношению к 
шрифтам гарнитуры Courier. Одна
ко, когда дело доходит до пропор
циональных шрифтов, пакет ведет 
себя из рук вон плохо. Интересно, 
что последняя, усовершенствован
ная версия Word for Windows, нао
борот, довольно точно измеряет 
пропорциональные шрифты, в то 
время как Courier со шкалой не 
совпадает. 

Пакет Ami Pro выводит шрифты 
на экран в точном соответствии со 
шкалой табуляций. Сравнивая его 
с Word for Windows, приходишь к 
выводу, что проблема последнего 
заключается отнюдь не в экран
ных шрифтах. Скорее, как это и 
предположил наш читатель, шкалу 
Word for Windows нельзя считать 
надежным измерительным инстру
ментом. 

Проверка пакетов WordPerfect 5.1 
и Word 5.0 показала, что если моно
ширинные тексты на их экранах с 
какой-то степенью точности соответ
ствуют шкале, то о пропорциональ
ных гарнитурах такого не скажешь. 
Поскольку обе эти программы не ра
ботают в графическом режиме, поло
жение каждого символа приходится 
сверять по подсказке в нижней стро
ке экрана, которая содержит только 
текущие координаты курсора. При 
работе во всех рассмотренных паке
тах позиционирование текста (не 
важно, моноширинного или пропор
ционального) можно достаточно точ
но осуществлять, оперируя табуля
цией, отступами или используя дру
гие приемы, рассчитанные на абсо
лютные единицы измерения (как, на
пример, режим Advance Format паке
та WordPerfect). 

(начало см. стр ПО) 
требуется даже, чтобы применялся 
интерфейс с окнами. А для тех из 
вас, кто выше всего прочего ценит 
скорость, в систему включены объек
ты, составленные на ассемблере, ко
торый выводит информацию прямо 
на экран. Это единственная часть па
кета, запрограммированная на языке 
ассемблера. 

Системе Turbo Vision по плечу са
мые разнообразные задачи, например 
создание прототипов. Однако, если 
вам требуется такое введение в ООП, 
которое можно "одолеть", не погряз-
нув в технических подробностях, то 
вам нужен именно Object Toolkit. 
Мне, например, удалось всего за не
сколько минут (написав программу в 

26 строк) создать диалоговое подокно 
в тонированном перемещаемом окне. 
Фирма TechnoJock не новичок в Пас
кале. Ею уже создано несколько биб
лиотек для этого языка. 
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I 

Нил Дж. Рубенкинг 

П Е Р Е Х О Д Ы 
М Е Ж Д У К А Т А Л О Г А М И 

На рисунке ниже приведен текст 
удобного командного файла 2.ВАТ, 
с помощью которого можно сразу 
перейти в любой каталог любого 
диска. Все, что при этом требуется 
ввести, — это буква, обозначающая 
диск, и имена каталогов нужного 
вам маршрута, разделенные пробе
лами. Например, написав 

2 DTURBOC INCLUDE 

вы попадете в каталог D:\TURBOC\ 
\ INCLUDE, где бы вы перед этим ни 
находились. Если нужный каталог 
находится на том же диске, то имя 
диска задавать не обязательно. Что
бы выйти в корневой каталог теку
щего диска, достаточно написать 
просто 2. 

Если вы зададите подкаталог, ко
торого не существует, то программа 
все же переместит вас по маршруту 
на максимально возможное расстоя
ние. Пусть, например, вы ввели 

2ATURBOCFILES 

причем каталог A:\TURBOC сущест
вует, а A:\TURBOC\FILES — нет. 
Тогда произойдет переключение на 
каталог A:\TURBOC. Следует отме
тить, что для правильной работы 
программы нужно, чтобы у вас не 
было таких подкаталогов, имена ко
торых совпадали бы с буквенными 
обозначениями дисков. 

Уинстон Ли 
Монреаль, пров. Квебек 
Канада 

От редакции: 
Я терпеть не могу вводить имена мар
шрутов файловой системы. Во-первых, 
двоеточие нужно вводить при нажатой 
клавише SHIFT. Во-вторых, несколько 
раз приходится искать клавишу " \ " , 
причем делу отнюдь не помогает, что 
изготовители клавиатур до сих пор 
экспериментируют с ее размещением! 
Так как программа 2.ВАТ не требует 
ни той, ни другой из этих клавиш, я с 
удовольствием включил ее в свой на
бор командных файлов повседневного 
использования. 

Если у вас больше пяти логиче
ских дисков, добавьте новый пере
чень их буквенных обозначений. Для 
своей системы я ввел дополнительно 
диски F: и G:, убрав REM в третьей и 
пятой строках приводимого текста. 

Программа 2. ВАТ "снисходитель
нее" к пользователю, чем команда 
CD, которую она заменяет. Если 
хотя бы один элемент в длинном 
наименовании маршрута неверен, 
CD не сработает вообще. В то же 
время 2.ВАТ по крайней мере пере
ключится на последний правильный 
элемент заданного ей списка, при
чем есть шанс, что получится еще 
лучше. Пусть, например, у вас есть 
каталог C:\DATA\LETTERS, а вы 
по ошибке написали 

2 С DATA FILES LETTERS 

Тогда 2.ВАТ переключится на диск С:, 
перейдет в каталог DATA и попытается 
перейти в подкаталог FILES. Такого 
подкаталога не существует, что пока
жет сообщение Invalid directory, но 
2.ВАТ на этом не останавливается — 
она пытается переключиться на подка
талог LETTERS, и это ей удается! 
Итак, хотя 2. ВАТ не может за вас вос
становить пропущенное имя подкатало
га, она может проигнорировать лишнее. 

З А П О М И Н А Н И Е 
И С Х О Д Н О Г О ПУТИ 

Утилиты PUSHDIR и POPDIR, опуб
ликованные в PC Magazine (27 мая 
1986 г., раздел "Программы и утили
ты") , очень хороши, но, будучи рези
дентными, занимают драгоценное 

пространство в оперативной памяти 
и, кроме того, могут вызвать крах 
системы в случае конфликта с дру
гими резидентными программами. 
Я написал вместо них короткие ко
мандные файлы, которые, не буду
чи резидентными, тем не менее по
зволяют запоминать переходы 
между подкаталогами и возвра
щаться обратно при любом желае
мом числе уровней вложения. 

Используемый метод основан на i 
идее, впервые предложенной Дж. Ке
вином Уэллсом (PC Magazine, June 
26, 1990). Основная программа' 
PUSHD.BAT имеет вид 

Этот компактный файл запомина
ет текущие диск и каталог путем со
здания второго командного файла 
(POPD.BAT), который при вызове 
осуществляет возврат к исходным ди
ску и каталогу. Все его команды со
держатся в команде PROMPT 
первой строке. 

Первый раз вы запускаете 
PUSHD без параметров, поэтому ис
полняться будет вторая строка. В со
ответствии со значением переменной 
COMSPEC в командной среде опера
тор %COMSPEC%/C временно за
гружает второй экземпляр командно
го процессора, который исполняет 
следующую строку файла. Эта стро
ка — имя того же командного файла ' 
с параметром X. При повторном ис-1 
полнении файла с таким параметром 
изменяется приглашение (PROMPT); 
затем исполняется пустая строка, 
находящаяся в конце файла. (Симво
лы $_ в приглашении соответствуют 
комбинации "возврат каретки — пе
ревод строки", то есть создают пус
тую строку.) Второй командный про
цессор, встретив пустую строку в ко
мандном файле, должен выдать при
глашение, если включен режим 
ECHO ON (а он включен по умолча
нию) . Но его выход перенаправлен в 
файл POPD.BAT, который примет 
следующий вид: 

@<drive>: 
@CD <subdirectory> 

Рис.1: S отличие от команды CD этот командный файл доставит вас 
в любой каталог любого диска даже при не совсем корректно 
заданных параметрах. 

file://A:/TURBOC
file://A:/TURBOC/FILES
file://A:/TURBOC
file://C:/DATA/LETTERS


@IF '%1'=='Х' PROMPT @$N:$_@CD $P 
@IF '%1'=='X' GOTO X 
@ECHO OFF 
@IF '%1'== 'Z' GOTO Z 
SET D= 
FOR % % A I N (3 2 1) DO IF NOT EXIST C: \BATCH\%%A SET D=C: \BATCH\%%A 
IF NOT ' % D % ' == " GOTO NotFull 
ECHO Извините, список каталогов заполнен! 
REM > С: \BATCH\QUIT. ВАТ 
QUIT 
: NotFull 
%COMSPEC%/C % 0 X > % D % 
ECHO @%0 Z >%D% 
GOTO Y 
:Z 
IF EXIST % D % DEL % D % 
F O R % % A I N (1 2 3) D O I F E X I S T C : \ B A T C H \ % % A S E T D = C : \ B A T C H \ % % A 
:Y 
COPY % D % C: \BATCH\POPDIRS. BATCH >NUL 
:X 

Рис.2: Эта программа создает файлы, которые запоминают и 
восстанавливают несколько пар диск/каталог. 

а это как раз то, чего мы хотим. 
Вторичный командный процессор 
всегда наследует приглашение от 
первичного, но не наоборот. Поэто
му после выхода из вторичного про
цессора исходное приглашение ав
томатически восстановится. 

Когда вы заканчиваете работу с 
каким-нибудь прикладным паке
том, часто бывает нужно вернуть
ся на тот диск и в тот каталог, где 
вы находились до этого, и PUSHD 
идеально подходит для такой цели. 
Предположим, что вы каждый день 
работаете с WordPerfect. Если 
PUSHD находится в одном из под
каталогов текущего маршрута, то 
вы можете написать следующий 
командный файл: 

@echo off 
CALL PUSHD 
С: 
CD\WP 
WP 
CALL POPD 

После выхода из WordPerfect этот 
файл автоматически вызовет POPD, 
и вы тут же вернетесь в свой исход
ный каталог. 

В программе PUSHDIRS.BAT 
(см. листинг) этот метод развит та
ким образом, чтобы обеспечивать 
запоминание нескольких путей. 
Программа основана на том же 
принципе, но создает последова
тельно несколько командных фай
лов, каждый из которых содержит 
очередную текущую настройку. Она 
также создает файл POPDIRS.BAT, 
который выполняет все созданные 
командные файлы в обратном по
рядке, возвращая вас к нужному 
диску и подкаталогу. В POPDIRS 
имеется строка, передающая управ
ление обратно к PUSHDIRS с 
целью "очистить стек" — каждый 
командный файл после его выпол
нения уничтожается. 

Последовательность, в которой все 
это происходит, задается командами 
FOR в PUSHDIRS. Эти циклы могут 
содержать любое желаемое число 
разных аргументов, лишь бы порядок 
их следования во втором цикле был 
обратным по отношению к порядку в 
первом. Программы PUSHD И 
PUSHDIRS можно запускать как из 
командного файла, так и прямо из 
командной строки DOS. Удобно де
ржать их в одном из подкаталогов, 
указанных в операторе PATH вашего 
файла AUTOEXEC.BAT. Можно сде
лать даже лучше: скопировать все на 
электронный диск и установить соот
ветствующий путь. 

Арнил П. Рейес 
Лос-Аламос, шт. Нью-Мексико 

От редакции: 
Эти командные файлы — самые зага
дочные из всех, какие мне попадались, 

но они работают! Проследим строка 
за строкой, что делает PUSHD.BAT. 

Первая строка проверяет, не за
дан ли в командной строке пара
метр X. Так как мы его не задава
ли, то ничего не происходит. Вторая 
строка, наоборот, проверяет условие 
отсутствия параметра; оно истинно, 
поэтому исполняется остальная 
часть этой строки. Переменная сре
ды %COMSPEC% разворачивается 
в полное имя пути к вашему теку
щему командному процессору — 
обычно это COMMAND.COM. Аргу
мент %0 заменяется именем выпол
няемого в данный момент команд
ного файла. Таким образом, эта ко
манда вызывает вторую копию ко
мандного процессора, который дол
жен еще раз запустить этот же ко
мандный файл, но уже с парамет
ром X, причем весь выход перенап
равлен в файл POPD.BAT. 

При втором исполнении нашего 
командного файла условие, прове
ряемое в первой строке, оказыва
ется истинным, поэтому происхо
дит изменение системного пригла
шения. В строке, описывающей 
приглашение, $п обозначает теку
щий диск, $р — текущий каталог, 
а $_ — новую строку. Таким обра
зом, данная команда формирует 
системное приглашение из двух 
строк, в первой из которых стоит 
буква текущего диска и двоеточие, 
а во второй — команда переклю
чения на текущий каталог. 

Во время второго исполнения этого 
командного файла командная строка 
уже не пуста, поэтому вторая строка 
файла не выполняется. Однако пус
тая третья строка заставляет DOS 
выдать системное приглашение. А в 
этот момент весь выход, в том числе 

и системное приглашение, направлен 
в файл POPD.BAT. 

На этом заканчивается повтор
ное обращение к нашему команд
ному файлу, поэтому вторичный 
командный процессор завершает 
свою работу. Измененное систем
ное приглашение действовало 
только на него. Как только он за
вершил работу, восстановилось то 
приглашение, которое существова
ло до этого. В результате создался 
файл POPD.BAT из двух строк, в 
первой из которых стоит команда 
перехода на текущий диск, а во 
второй — в текущий каталог. 

Попробуйте сами проследить та
ким же образом работу файла 
PUSHDIRS.BAT. Это не так просто, 
но, я думаю, что вы по достоинству 
оцените его изощренную логику. Я 
добавил в него пару строк для про
верки переполнения стека. Если вы 
получите сообщение, что стек за
полнен, то это скорее всего будет 
говорить о том, что надо ввести до
полнительные параметры в два цик
ла FOR программы PUSHDIRS.BAT. 
Очистить этот стек можно с по
мощью следующей программы 
CLERSTAK.BAT: 

@ECHO OFF 
FOR %%v IN (1 2 3) DO IF EXIST 
C: \BATCH\%%v DEL C: \BATCH\%%v 

Поместите команду вызова этой про
граммы в свой AUTOEXEC.BAT, и 
тогда каждый день вы будете начи
нать работу при пустом стеке катало
гов. Не забывайте, что, если вы доба
вите параметры в циклы FOR 
программы PUSHDIRS.BAT, то нуж
но это же сделать и в 
CLERSTAK.BAT. 
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Н А С Т Р О Й К А AUTOEXEC. BAT 

Статья "Выше скорость, меньше 
размер" (PC Magazine, April 10, 
1990) была достаточно информатив
ной, но к ней, по-моему, следует 
кое-что добавить. Когда вы копиру
ете AUTOEXEC.BAT на виртуаль
ный диск, переименуйте файл (ска
жем, в REFRESH.BAT), чтобы в 
дальнейшем не запутаться при его 
запуске, удалении или при внесе
нии в него изменений. 

Команды в моем AUTOEXEC. 
ВАТ подразделяются на две катего
рии. К первой относятся команды, 
повторное выполнение которых ни
как не сказывается на операцион
ной системе компьютера (например, 
PROMPT и PATH). Вторая катего
рия содержит команды, повторное 
выполнение которых может ока
заться губительным для системы 
(например, резидентные програм
мы, которые при их повторном за
пуске вызывают "зависание" ком
пьютера). Поскольку при загрузке 
операционной системы параметр 
%0 в файле AUTOEXEC.BAT имеет 
нулевое значение, а при перезапу
ске файла параметр %0 получает 
значение AUTOEXEC, появляется 
возможность избежать повторной 
загрузки "опасных" резидентных 
программ. Обновленный 
AUTOEXEC. BAT может выглядеть 
примерно так: 

IF NOT ' % 0 ' = = " GOTO again 
RAMDISKC: / M = 1 0 0 
REM здесь включены команды 
REM одноразового использования 
COPY AUTOEXEC. BAT С: REFRESH. BAT 
С: REFRESH 
: again 
REM здесь включены команды 
REM многоразового использования 

Чтобы предостеречь пользователя 
от повторного вызова AUTOEXEC. 
ВАТ вместо REFRESH.BAT, добавь
те следующие команды в начало 
файла AUTOEXEC.BAT: 

IF NOT '%0'=='AUTOEXEC GOTO bootchek 
ECHO Пожалуйста, используйте команду 
ECHO REFRESH для восстановления 
ECHO начальных параметров системы 
TYPE С: QUIT. BAT > С: QUIT. BAT 
С: QUIT 
: bootchek 

QUIT.BAT — это командный файл 
нулевой длины, который останавли
вает дальнейшее выполнение ко
манд и возвращает вас в DOS. Уч
тите, что приведенный вариант не 
обладает необходимой завершенно
стью: он чувствителен к тому, на
пример, прописными или строчными 
буквами вы набираете команду в 
командной строке. Однако с его по
мощью можно достаточно наглядно 

PC Magazine, June 11, 1991, p. 411 

проиллюстрировать используемый 
технический прием. 

Роберт Катлер 
Голд Ривер, шт. Калифорния 

От редакции: 
Большинство резидентных программ 
достаточно интеллектуальны для 
того, чтобы при повторных вызовах 
не загружать себя еще раз, но су
ществуют и такие, которые ведут 
себя иначе. Если даже при повтор
ном обращении к подобной про
грамме ваша система не "завис
нет", лишняя копия вашей 
программы займет место в опера
тивной памяти. Чтобы этого не слу
чилось, нужно определенным обра
зом сконфигурировать файл 
AUTOEXEC.BAT. 

В командной строке командного 
файла может быть до девяти пара
метров: от %1 до %9. DOS присва
ивает параметру %0 имя самого 
bat-файла, причем именно то, кото
рое напечатано в командной строке. 
Однако начальная загрузка 
AUTOEXEC.BAT представляет осо
бый случай: здесь имя файла пара
метру %0 не присваивается. 

Хочется сделать несколько за
мечаний относительно второго от
рывка приведенного автором при
мера. Начнем с того, что началь
ная проверка чувствительна к ре
гистру символов в командной 
строке. На самом деле, здесь нет 
никакой проблемы, поскольку мы 

' можем написать первую строку 
следующим образом: 

IF ' % 0 ' = = ' ' GOTO bootchek 

Затем автор, что называется "на 
ходу", создает файл QUIT.BAT 
(bat-файл нулевой длины). Оче
видно, полезно файл QUIT.BAT 
постоянно "держать" в каталоге 
своих командных файлов, с тем 
чтобы использовать его по мере 
надобности (например, для выхода 
из работающего bat-файла). На 
диске QUIT.BAT занимает лишь 
32 байта. 

Р Е К У Р С И В Н Ы Е 
К О М А Н Д Н Ы Е Ф А Й Л Ы 

Как правило, информация, которая 
приходит по BBS, заархивирована в 
виде .ZIP-файлов, причем BBS до
бавляет в каждый из них какую-ни
будь рекламу. В такой ситуации не
плохо бы иметь возможность 
удаления рекламы, а также провер
ки принимаемых файлов на наличие 
вирусов, прежде чем сбрасывать их 
на архивные дискеты. 

Для автоматизации этого процес
са я написал командный файл, ко
торый прекрасно работает с любы
ми файлами, включая .ZIP, до тех 
пор, пока в них не обнаружатся 
вложенные .ZIP-файлы. Единствен
ный способ, который я смог приду
мать в этой ситуации, — это распа
ковать все вложенные .ZIP-файлы в 
отдельный подкаталог, проверить 
их на наличие вирусов и затем сте
реть подкаталог, оставив .ZIP-фай
лы нетронутыми. Хотя такой способ 
и показал свою состоятельность, 
приходится выполнять массу лиш
ней работы. Существует ли какой-
нибудь другой вариант решения 
проблемы, позволяющий обойтись 
без промежуточных операций? 

Том Блэк 
Макхенри, шт. Иллинойс 

От редакции: 
Решение проблемы — в создании 
рекурсивного командного файла (то 
есть такого, который может неодно
кратно вызывать самого себя). Я 
модифицировал присланный авто
ром оригинальный файл и получил 
для управления .ZIP-файлами с лю
бым уровнем вложенности три ко
мандных файла, работающих совме
стно. Основной файл — 

@ECHO OFF 
REM *** Работает PROCESS.BAT *** 
ECHO Идет обработка файлов, находящихся в: 
CD 
CALLPROCNORM.BAT 
FOR &&v IN (*.ZIP) DOCALLPROCZIP.BAT&&V 
REM При использовании DOS. 3 . 3 и далее, двумя строками выше 
REM замените "CALL" на "COMMAND/C" 

Рис.1: ЭТОТ командный файл входит в тройку программ, исполняющих 
заданные операции над всеми файлами в каталоге, включая и входящие 
в состав архива. 
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@ЕСНО OFF 
REM *** Работает PROCNORM.BAT *** 
STRIPZIP*.ZIP 
REM STRIPZIP удаляет комментарии из ZIP-файлов. 
REM Если в STRIPZIP нет необходимости, удалите предыдущую строку. 
IF EXISTINTRO.TXTERASEINTRO.TXT 
IF EXIST READJst. EXE ERASE READJst. EXE 
IF EXIST DO_READ. ME ERASE DO_READ. ME 
IF EXIST READJVIE.750 ERASE READJ/IE.750 
IF EXIST READ_ME.512 ERASE READ_ME.512 
IF EXIST HAPPY. BBS ERASE HAPPY. BBS 
IF EXISTHAPPY.EXEERASEHAPPY.EXE 
IF EXIST READ_ME. PLS ERASE READ_ME. PLS 
IF EXISTUGLY.COMERASEUGLY.COM 
IF EXIST GOOD.COM ERASE GOOD. COM 
IF EXIST BAD.COM ERASE BAD.COM 
IF EX1STWELC0ME.TXTERASEWELC0ME.TXT 
IF EXISTHOWDY.TXTERASEHOWDY.TXT 
IF EX1STH0WDY.EXEERASEH0WDY.EXE 
IF EXIST ALLREAD. ME ERASE ALLREAD. ME 
IF EXIST READ-PLS. EXE ERASE READ-PLS. EXE 
REM Поиск всех известных вирусов в основном каталоге 
REM Можете использовать любую программу поиска вирусов. 
SCAN *.* / a /nomem / x / т 
REM Если SCAN вызвал ошибку 1 или 2 уровня, 
REM на экран посылается сообщение 
IF ERROR LEVEL 1 ECHO Внимание!!! SCAN. EXE обнаружил вирус!!!! 
IF ERRORLEVEL 2 ECHO Внимание!!! SCAN. EXE аварийное завершение...! 
IF ERRORLEVEL 2 ECHO Продолжайте с осторожностью!!!! 
IF ERRORLEVEL 0 GOTO QUITOK 
REM Замените символы "G в следующей строке на Ctrl-G 
ECHO -G"G"G"G"G"G"G~G"G"G 
ECHO Пожалуйста, нажмите Ctrl-Break (вызов прерывания) и разберитесь с вирусом, 
ECHO file, затем удалите все подкаталоги TEMPZIP. $ $ $ , 
ECHO а также их содержимое, и начинайте снова. 
PAUSE 
ECHO Сказано, нажмите Ctrl-Break! 
REM "С в следующей строке - это Ctrl-C. Имейте в виду, что 
REM следующая строка работает только в DOS 3 . 3 или выше. 
ECHO V PAUSE > NUL 
: QUITOK 

Рис.2: PROCNORM. обеспечивает обработку нормальных файлов — в 
данном случае она проверяет наличие вирусов и уничтожает некоторые 
файлы-объявления. 

PROCESS.BAT — работает пре
дельно просто. Сначала он вызыва
ет PROCNORM.BAT, содержащий 
все необходимые команды для обра
ботки файлов. Затем для каждого 
.ZIP-файла текущего каталога вы
зывается PROCZIP.BAT, который 
создает временный каталог и разме
щает там распакованные .ZlP-фай-
лы. Все три ВАТ-файла должны на
ходиться в каталоге, путь на 
который указан в AUTOEXEC.BAT. 

После того, как PROCZIP завер
шил свою работу, он снова вызывает 
файл PROCESS. Как и в самом нача
ле, PROCESS вызывает PROCNORM, 
который производит проверку на на
личие вирусов и удаляет ненужные 
файлы. Затем PROCESS вызывает 
PROCZIP для каждого из файлов 
временного каталога. После заверше
ния всего цикла оригинальный .ZIP-
файл уничтожается и создается зано
во с упаковкой в него содержимого 
временного каталога. Учтите, что 
любые структуры каталогов, запи

санные в .ZlP-файле, после его обра
ботки оказываются утерянными. Пе
ред завершением работы командный 
файл возвращает вас в исходный ка
талог и уничтожает временный, к то
му времени уже пустой каталог. 

Базовая плата 
фирмы Orchid 
Не успела фирма AMD (Advanced Micro 
Devices) объявить о выпуске 40-МГц про
цессора АМ386, как сразу несколько ком
паний приступили к разработке новой 
продукции, основанной на применении 
этого кристалла. 

Фирма Chips and Technologies предло
жила 40-МГц версию своего процессора 
PEAK/DM 386, компания Cube Computer 
добавила к выпускаемым ею системам се-
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Рис.3: PROCZIP раскрывает 
содержимое . ZIP-файла и 
обрабатывает упакованные 
файлы, рекурсивно вызывая 
файл PROCESS. ВАТ (рис. 1). 

Важно иметь в виду, что обработка 
.ZIP-файла ведется в подкаталоге то
го каталога, где сам он и размещен. 
Предположим, вы начали работать в 
каталоге C:\INCOMING. В процессе 
обработки первого .ZIP-файла проис
ходит перемещение в каталог 
C:\INCOMING\ \TEMPZIP.$$$. Ес
ли здесь также встретится .ZIP-файл, 
обработка его содержимого будет 
производиться в каталоге 
C:\INCOMING\\TEMPZIP.$$$\ 
\TEMPZIP.$$$. Единственное огра
ничение на количество вложенных 
.ZIP-файлов налагает максимальная 
длина пути поиска. 

Поскольку весь процесс обработ
ки сосредоточен в файле 
PROCNORM.BAT, для настройки 
вам будет достаточно изменить 
только его содержимое, избегая 
смены текущего каталога. 

Все командные файлы используют 
команду CALL, которая впервые поя
вилась в DOS 3.3. Если вы работаете 
с более старой версией DOS, замени
те каждую команду CALL на 
COMMAND /С или % COMSPEC% /С. 

рии Plus еще и систему 386/40, а фирма 
Cyrix начала работы по созданию соответ
ствующего сопроцессора. 

Компания Orchid Technology также 
включилась в "гонку за лидером", пред
ложив свою новую базовую плату Privilege 
Gold 386-40C, построенную на кристалле 
фирмы AMD. Плата содержит 128-Кбайт 
кэш-память, которую можно нарастить до 
256 Кбайт, восемь 16-разрядных гнезд 
расширения и гнездо для подключения со
процессора. На плате, которая, кстати, 
имеет стандартные для AT размеры, уста
новлены диагностические светодиоды. 

Кристина Кордова, Нат Зельник 
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