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Т "Описана используемая а ИФВЗ на ЭВМ ICL 1906A система хранения и редактирования
текстов бопьшвх программ, работающая с файпсми прямого доступа. "П| _L ^ ,• ̂  ^ д

Abstract

Belokopytov YU.A., Kaainiky L.G., Kilmenko 3.V., Lebedev A.A.

PATCHY Syetee for Direct Асееве PAM-Filap. Serpukhov, 1974.

p. 15. (IHEP 74-89).

Ref. 6.

The PATCHY progrea designed for the mslntonance, updating and developnent of large

prograas used in IHEP on ICL 1906A computers and intended for direct access PAW-files is

described. It is fully compatible with CERN PATCH? version adapted for ICL I906A and runs

7-7.0 times faster. Direct access РАМ-files are supplied with catalogue of main structure

elements (patches and decks). The algorithm used is the saj№ one as for serial РАМ-files,

apart from selection of following deck (patch) is made by means of scanning the catalogue

rather than that of serial РАМ-file. The INPUT/OUTPUT routines have been optimized. Fur-

ther possible improvements are reviewed. '



1.-В В Е Д Е Н И Е

В ИФВЭ для хранения и редактирования больших текстов программ

обработки снимков с пузырьковых камер используется система РАТСГх .

Эта система была разработана в ЦЕРНе и является весьма удобным и

эффективным средством развития больших программ в условиях коллектив-

ного труда. Она позволяет пользователям иметь текст программы на од-

ном накопителе ЭВМ потенциально в нескольких вариантах.

Система PATCHY предполагает хранение текстовой информации вмес-

те с исправлениями и добавлениями в одном файле ( называемом РАМ -

PAtchy Master) , а специальная программа-сборщшс РАТСШГ собирает

пользователю требуемый вариант гехста. Подготовку и редактирование

такого файла осуществляет специальная программа-редактор UPPA " „

В пришшпе, для этих целей можно использовать произвольный редактор.

Основным элементом системы PATCHY является приграмма-сбсрщшс

Режим ее. работы задается пользователем с помощью специальной катоды

перфокарт, называемой колодой пользователя. Работой программы управля-

ет набор директив, расположенных в колоде пользователе и в РАМ-файле.

Вся текстовая информация» содержащаяся в РАМ-файле а колоде пользова-

теля/ подразделяется на отдельные элементы с иерархической структурой.

Руководствуясь директивами, программа-сборщик выбирает указанные ей

структурные элементы, выполняет требуемое редактирование и выдает



результат сборки » два выходных файла. Один из ниж (листинг) змдаот-

ен на почать, а другой (рабочий) записывается на внешнем накопителе

для геоследующей передач» его на компиляцию.

Система PATCHY была разработана для закрытых вычислительных
* /8/

систем с пакетным режимов»: работы яри наличии дли пользователей

только ллчньос мвгшшодх лент. Программа-сборщик обрабатывает РАМ»

файл как последовательный файл.

В ИФВЭ cecieivia PAUCffit' используется на ЭВМ БЭСМ-"; и ICL 1906A.
/4/

Закрытый режвм р,а*"отк БЭСМ-8 и её ж, "нфигураииа хорошо согласу-

кп-ся с яле;шсгией ©той системы. ЭВМ ICL 2906A работают в режиме
'5/

мультидоступе и имеют ограниченное количество магнитофонов, что

затрудняет (юнользоЕанме магнитных лент в качестве накопителей для

оперативной работы с текстами. Однако пользователи имеют в своем

распоряжении достаточно емкое хранилище файлов прямого доступа на

сменных дисках.

Данная работа посвящена реализации на ЭВМ IGL 1906A системы

хранения и редактирования текстов, анешне полностью совместимой с си-

стемой PATCHY и ориентированной на обработку РАН-файлов в моде пря-

мого доступа.

В настоящее время в коллаборациях по обработке снимков с пузырь-

ковых к&мэр стандартизирован обмен текстами программ в виде РАК-фай-

лов, поэтому для лабораторий,, занимающихся обработкой снимков, приня-

тие системы РАТСНТядотается очень важным.

2. РАБОТА ПРОГРАММЫ-СБОРЩИКА
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

Программа-сборщик начинает свою работу с чтения колоды пользо-

вателя. Вся информация, расположенная после карт, определяющих режим

работы сборщика, рассматривается как один сплошной массив независимо



от пркиадложиостп либо к кояодо польаопатодп, либо к РАМ-файлу, причем

обороте обрпЗатьшаот этот маееи» последовательно аа один проход. В лю-

бом месте коладщ пользователя может встретиться карта переключения

указателя чтения. После прочтения указанного на ней файле, происходит

возврат чтения, колоды пользователя под карту-переключатель, пока ие

встретится специальная директива, указывающая коней работы сборщика,

В этом массиве вся информация структурно делится на три уровня

иерархия: петч, колода, карта. Соответственно имеется три уровня адреса-

ции. Массив делится на петчи, определяемые своими именами с помощью

директив. Обычно летчами определяют части программ; выполняющих впол-

не законченные процедуры (это так называемые программные модули),

пакеты подпрограмм целевого назначения, наборы директив, формирующих

варианты программ для конкретных приложений, и т.п. Петчи состоят из

колод, которые также определяются своими идентификаторами и обычно

состоят из отдельных подпрограмм. Карты в колодах определяются поряд-

ковыми номерами.

В процессе просмотра массива сборщик анализирует встречающие-

ся директивы (для простоты опознавания все директивы снабжаются сим-

волом *+ # в первой позиции карты). В основном директивы сводятся х

указанию, какой патч или колоду следует рассматривать в процессе сбор-

ки. Информация, содержащаяся в колоде пользователя до первой директи-

вы определения петча, автоматически приписывается к петчу со стандарт-

ным именем CRADLE, который рассматривается всегда. Те петчи и коло-

ды, которые не выбраны для рассмотрении, пропускаются. Тем не менее,

при этом приходится читать их карта за гсартой, чтобы зафиксировать по-

явление выбранного элемента и последовательном файла. При опозшшшш

очередной директивы на выбор петча или молоды происходит запись ин-

формации в специальный список программы-сборщика (Приложение 1).

Когда появляется директива определения петча или колоды, происходит

поиск но этому списку для выяснения, выбран данный элемент или нет.

1>



В результате устанавливаются флаги, состояния которых переифедшшют»

ел для каждого нового элемента (петча, колоды). Эти флаги имеют соот-

ветствующую иерархическую подчиненность, однако в дальнейшем это не

существенно. Если элемент выбран, то в ЗАВИСИМОСТИ ОТ установленного

режиме вывода он перелается в соответствующий выходной файл (на лис-

тинг, в рабочий файл или в оба сразу). Режим вывода в процессе сборки

может переопределяться специальными директивами для каждого отдель-

ного петча или всех сразу.

Во вводном массиве могут встречаться специальные элементы, так

называемые последовательности, которые не входят в описанную иерархи-

ческую структуру. Это набор следующих одна за другой карт, снабжен-

ный идентификатором. Обычна последовательностью называют часто встре-

чающийся набор операторов, как правило, декларативных „ Последователь-

ности также поступают в общий список сборщика, а при появлении во

входном массиве специальной директивы текст соответствующей последо-

вательности копируется в выходной файл. Сборщик рассматривает только

такие последовательности, хоторые принадлежат выбранным петчям.

В процессе сборки возможно также элементарное редактирование

собираемой информации. Директивы редактирования и информация к ним,

которые в обычных редахюрах образуют редактирующий файл, здесь на-

ходятся в одном массиве с редактируемыми файлами. При появлении ди-

рективы редактирования она запоминается в общем списке сборщика

(Приложение 1), а при рассмотрении каждой карты текста производится

проверка, не было ли на неё редакции. При этом редактирование может

быть произвольной г.1убины, т.е. независимо от того, должна ли карта по-

ступить в выходной файл или в общий список сборщика, над ней произво-

дится редакция согласно уже накопленной информации в списке.

Более подробно все директигы сборщика описаны в инструкции для

пользователя . Формат общего списка лрогреммы-сборщика приведеа

в Приложении 1.

в



хранения текстов больших программ в виде РАЦ-файлов

я тыЬ работы с программой-сборщиком PATCHY показывают, что обычно

» выбить» файлы передается небольшая часть информации, содержащей»

са во входном файле, т»е, просмотр всего входного файла, вызванный

предпелдженяэм об его последовательности, в большей части излишен.

'Структура РАН-файла и логика работы сборщкк® такова, что, вооб-

ще говоря, имеется прямой доступ к каждой отдельной карте, адрес ко-

торой оостонт их трех компонент: имя петча, имя колоды, номер карты.

Для карты из определенной последовательности адрес состоят из двух

компонент: ИМЯ последовательности, номер карты. Последовательная ор-

ганизация РАМ-фаила существенна только при определонии порядка выпол-

няемых сборщиком директив*

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЬЮБОРЩИКА
ДЛЯ ФАЙЛА ПРЯМОГО ДОСТУПА

Организация РАН>файяа в виде файла прямого доступа позволяет

взбежать просмотра невыбпраемых элементов и использовать достоинст-

ва дисков как устройств прямого доступа, сократив тем самым время

работы программы-сборщика.

Для обеспечения щжмого доступа к структурным элементам РАМ-

файла по их идентификаторам, РАН-файл должен быть снабжен каталогом.

Поскольку РАК-файл является текстовым эталоном, а оперативные исправ-

ления находятся в колоде пользователя, каталог РАМ-фа&па создается

один р&з при занесении его на диск. Для создания каталога естест-

венно воспользоваться программо&<-редакторомиРРА^2 (̂аирехтива1>'Х1ШБК>,

однако 7 В в с эта процедура организована в виде отдельной программы

$*РАТ , Каталог организован как иерархическая структура, представляю-

щая соСой связанный нефиентированнь!?. граф в вкде дерева блоков пет-

чей к колод. Каждый блок петча имеет связь к описку своих холод и



к последующему потчу. Структура э^ого каталога отражает последователь-

ную организацию исходного РАМ -файла. Формат блоков петчей я колод

в каталоге приводе» s Приложении 2.

Собственно РАМ-файл на диске полностью повторяет ленточный РАМ-

фаял. Карты на диск записываются в виде рекордов переменной длины -

последние пробелы в карте опускаются. Длина рекорда записывается в

первом слове.

Для РАМ-файла прямого доступа алгоритм программы-сборщика ос-

тается таким же, как и для последовательного РАМ «файла, хроме того, что

переход к рассмотрению очередной колоды или петча осуществляется путем

просмотра каталога, а не просмотром последовательного РАМ-файла. Карты

директив из РАМ-файла читаются и распознаются при этом обычным обра-

зом. Чтение карт из дискового РАМ-файла вгяется блоками размером 1К

слов. Такой размер буфера был выбран в результате анализа распределе-

ния длин адресуемых структурных элементов часто используемых РАМ-фай-

лов программ системы обработки фильмовой информации с, пузырьковых

камер.

Реализованный вариант программы-сборщика может обрабатывать и

последовательные РАМ-файлы, находящиеся в хранилище файлов ( f i l e s t o r e )

под контролем системы CEBORGIT . Переключение режимов осуществля-

ется после анализа директивы указателя чтения, на которой определяется

тип файла. Формат этой карты описан в Приложении 3,

4. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ-СБОРЩИКА

Программа-сборщик PATCHY в основном написана на языке ФОРТРАН.

Наиболее очевидным способом повышения эффективности её работы являет»

ся создание специализированного пакета подпрограмм ввода/вывода, непо-

средственно обращающегося к системным процедурам обмена. Отказ от

стандартного форматного обмена позволяет вынграть время работы програм-

мы в сэкономить память.

8



Кроме тся'О] большого эффекта можно добиться аа счет отказа от

использования системных; средств отладки (TRACE) , так как программа-

сборщик PA'fCHIT является системной программой и работает бэссбойно.

Для эт'к цвле*! созданы елециальныо пакеты подпрограмм*

Анализ особенностей системы адресации ЭВМ ICL 1906A и efi рабо-

ты в режима мультидоступа показывает, что наиболее эффективной являет-
/S/

ся программа, использующая прямую моду адресации (15AM, DBM ) .

Это означает, что размеры программы не должны превышать 32К слов.

Аналогичное требование возникает и на ЭВМ БЭСМ-6, у которой длина

математического адреса, принципиально ограничена 15 разрядами. Однако

некоторые широко используемые РАМ-файлы (например, LBCG ) требуют

для сборки такую длину списка, что цреграмма-сборщнк превышает эти

границы.

При анализе структуры списка сборщика выясняется, что около 40-

60% его длины занимают тексты карт жорректов. Одним из путей сокра-

щения требуемой длины списка в оперативной памяти может быть следую-

щий: на внешнем накопителе создается рабочий файл прямого доступа, в

который записываются тексты карт корректов к последовательностей. При

этом только адреса этих карт в рабочем файле заносятся в списох сбор-

щика. При надлежащей буферизации обмена с этим файлом можно добиться

приемлемого количества обменов с внешним накопителем.

Такой способ я был реализов Ы на ЭВМ БЭСМ^б и ICL 1906A t при-

чем он пригоден для оптимизшшк работы преграммы-сборщнка независимо

or структуры JPAlf-файла.

Для РАК-файла прямого доступа возможен ещё один способ оптими-

зации. Он состоит в том, что все директивы! содержащиеся эРАМ-файле,

раскодируются во время записи его на диск. При этом создается специ-

альный каталог, аналогичный списку сборщика, который я используется в

дальнейшее: работе, а обращение к рАМ-файлу прямого досгуда будет про-

•СХОДЯПЕ* только пря необходимости перелнеи кэ него карт в выходные фай-

лы* Это должно дать существенную • экономию времени работы програм-

9



мы-сборвдгаса, ТАК как оно тратится, в основном, на раскодировху дмрвх-

тю* л занесение соответствующих блоков в список сборвшхА.

5. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Описанная программа-сборщик для РАМфШла прямого доступа была

реализована на ЭВМ ICL 1906А(и частично на ЭВМ БЭСМ-*). Способ сб~

ращения к ней приведен в Приложении 3.

Реализованная программа имеет прямую моду адресации < ISAM, DBH)

и работает в 7-10 раз быстрее обычной версии РАТСНТ, испольэу»Шб& по-

следовательный РАМ-файл. Полученные параметры программы позволяют эф-

фективно использовать ев при работе в режиме мультидоступа.

В заключение авторы считают своим долгом выразить благодарность

группе системного программирования ЭВМ ICL за стимулирование настоя-*

щей работы, а Ю.Л. Петровых и Е.А, Слободюк - за поддержку и проявлен-

ный интерес.
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Поиложетге 1

ФОРМАТ ОБЩЕГО СПИСКА ПРОГРАММЫ-СБОРЩИКА

А. Начало списка. Основные параметры.

первого свободного слова списка,

- количество редактируемых петчей,

- адрес w -«итэ блока петча,

• адрес специального нменв в таблице

идентификаторов,

- количество последовательностей,

- адрес первого блоха последователь-

ностей,

_ адрес специального идентификатора

даты (DOTBQQ) в таблице,

- начало первого блока последователь-

ностей

В. Коней списка сборщика, содержащий отчёт о логике выбора петчей и

соответствующего режима вывода.

LIST ( 1 )

(2)

(3)

<4)

(5)

(6)

(7)

(8)

L5REE

ЯР

IP

«PATCH

MZ

IZ

КИШИ
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Обозначения

LKAH

NPATCrt

ЮТОМ

IFOFT

HP

LIST (ШАХ

(LMAX-1

(LMAX-2

(ШАХ-2-NP+l)

(LMAX-2-NP )

адрес последнего слова списка,

адрес имени выбранного петча в табли-

це идентификаторов,

адрес в таблице имени петча, откуда

произведен соответствующий выбор,

режим вывода,

количество выбранных петчей,

HP

Ш Ю М 1 , IFOPT 1

НРАТСН1

IFQPT H P

НРАТСТ111*

С. Структура блока корректов

LIST (IP ) IP

+1 НРАТСН

+2 HD

LIST (IP+3 ) ID

+4 NDECK

+5 NC

LIST (IP+6 ) 110

+7 1АСГ1

+8 NCARD

+9 NCONT

+10 NINDR

в списке сборшиха.

- адрес следующего блока пе^ча,

- шхрее нменв петча » таблкце

каторов,

- колвчоство редактируемых колод,

- адрес следующего блока колоды,

- адрес имени колоды в таблице иденти-

фикаторов,

- количество карт хорректов в холоде,

- адрес следующего блока карты,

- код операции редактирования,

- начыхо действия корректа,

- конец действия корректа,

- адрес имени последовательности в таб-

лице идентификаторов,
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+1Э COR, IFOPT

+ 1 3 NPCUR

+14 HDCUR

NCCUR J

+17

- уровень редактирования,

- название корректа, режим вывода,

- адрес источника карты

корректа (петч, колода,

карта),

- рабочая ячейка,

.тексты данных

карты корректа ' •

Приложение 2

КАТАЛОГ РАМ4>АЙЛА ПРЯМОГО ДОСТУПА

А* Блок ветча

- 2 LD

- 1 LP

"1
+ l j

NAME

+ 2 NCARD

> 3 NRBC, LCARD

- связь к первому блоку колоды,

- связь к следующему блоку петча,

- имя петча г

- количество карт в блакковой коло-

д е ,

о адрес петча на диске.

В, Блок колоды

- 1 ID

L + 0*

НАШ

- связь к следующей колоде,

- имя колоды,

* Для РАМ -файле прямого доступа здесь записываются адреса карт
в рабочем файла.

13



+ 2 NCAHD - количество карт в холоде,

+ 3 NREC, LGARD - адрес начала колоды.

Здесь NBEC - номер записи на диске, LCARD - адрес в этой

записи.

Приложение 3

Система хранения и редактирования текстов PATCHY на ICL 1906A

состоит из трех отдельных программ:

& SPAT - программа-сборщик;

# RPAT - программа переписи РАМ-файла ЕЭ

дискового файла прямого доступа

в последовательный файл общего

хранилища»

JtWPAT - программа создания РАМ*файла в
моде прямого доступа с каталогом*

Программы #SPAT и#КРАТ преднааначены для пользователей, а # WPAT

эксплуатируется ответственным системным программистом, обслуживающим

личные файлы на дисках.

Прсграмма-сборщяк работает под контролем макрокоманды SPAT.

Обращение к ней имеет вид

SPAT CRADLE

где CRADLE - имя файла, в котором находится колода пользователя. Вы-

ходные файлы имеют стандартные имена:

SCRATCH - для собранной программы,

PLIST - для распечатки собранной программы с картиной сборки.

Адрес РАН-файла задается в колоде пользователя директивой

+ PILE, РАИ ж f i l e d e s c r i p t i o n ,
где f i l e d e s c r i p t i o n - описание файла в формате операционной свете-
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мм GEORGE . Например, для указания РАМ-файла HYDRAPAM, находящегося

на диске 770023 а модо прямого доступа, эта карта имеет вид

+ FILE, РАМ = (770023, HYDRAPAH).

Для работы с последовательным РАН-файлом из общего хранилища файлов

эта карта имеет вид

+ FILE, РАН = {USER. GEOHPAH.

Следует отметить, что на +FILE карте запрещается использовать коммен-

тарии, в отличие от стандартного формата директив системы PATCHY.

Для работы с программой #RPAT используется следующая последо-

вательность команд системы GEORGE :

FIND # RPAT

EN 0, (770023, HYDRAPAM)

Здесь РАН—файл будет переписан с дисха в файл общего хранилища с тем

же именем HYDRAPAH. Если необходимо переписать текст в файл с другим

именем (SERIALPAM) , то в качестве второго параметра указывается это

имя:

EN О, ( 7 7 0 0 2 3 , HYDRAPAM), SERIALPAH
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