
1 Процесс Control Block  и контекст процесса. 

Чтобы ОС могла выполнять операции над процессам, каждый процесс представляется в ней 

некоторой структурой данных, содержащей информацию специф-ую д/данного процесса: 

1)состояние, в котором нах-ся процесс; 

2)программный счётчик процесса, т.е. адрес команды, кот. д.б. выполнена следующей; 

3)содержимое регистров в процессорах; 

4)данные, необходимые д./планирования использования процессора и управления памятью; 

(приоритет процесса, расположение адресного пространства и т.д.) 

5)учетные данные (идентификационный номер процесса, какой юзер инициировал процесс, 

общее время исполнения процесса данным процессором) 

6)сведения об устройствах вв/выв, связанных с процессом; состав этой структуры, ее строе-

ние зависят от конкретной ОС.  

Во многих ОС инфа, характеризующая процесс, хранится не в одной, а в нескольких связан-

ных структурах данных. Эти структуры могут иметь различные наименования, содержать до-

полнительную инфу или наоборот, лишь часть описанной информации. Важно то, что для 

люб. процесса вся ин-фа, необходимая для совершения операции над ними, доступна ОС. Для 

простоты считаем, что она хранится в одной структуре данных, называемой process control 

block, или блоком управления процессом. Он является моделью процесса для ОС. Каждая 

операция производимая ОС над процессом вызывает определенные изменения РСВ. В рамках 

принятой модели состоянии процессов содержимое РСВ остается постоянным. Информацию 

РСВ удобно разделить на две части. Содержимое всех регистров процессора, включая значе-

ние программного счетчика, называется регистровым контекстом процесса, а все остальное – 

системным контекстом процесса. Знание регистровой системы процессора достаточно для то-

го, чтобы управлять его работой в ОС, совершая над ним операции. Однако, этого  недоста-

точно, чтобы полностью охарактеризовать процесс. ОС не интересуют какими именно вычис-

лениями занимается процесс, т.е. какой код, какие данные находятся в его адресном про-

странстве. С точки зрения юзера, наоборот: наибольший интерес представляет содержимое 

адресного пространства – проги, определяющие последовательность преобразования данных 

и полученные результаты. 

Код и данные, находящиеся в адресном пространстве процесса, называются его пользователь-

ским контекстом. Совокупность регистрового, пользовательского, системного контекстов 

принято для краткости называть просто контекстом. В любой момент времени процесс пол-

ностью характеризуется своим контекстом. 

2. Алгоритмы планирования. 

First Come First Served(первый пришёл первого обслужил). Пусть проц-ы, находящ-ся в 

сост . «готовность»  выстроены в очередь. Когда проц-с переходит в сост. «готовность», 

ссылка на его РСВ, помещ-ся в конец этой очереди. Выбор нового проц-са для исполн-ия 

осуществл-ся из начала очереди с удалением оттуда ссылки на его РСВ. Очередь подобного 

типа имеет в программ-ии спец. назв-ие – First In First Out(FIFO). Такой алг-м выбора проц-са 

осуществляет невытесняющее планирование. Проц-с, получивший в своё распоряж-ие ЦП за-

нимает его до истечении текущего времени непрерывного исп-я. После этого для вып-я выби-

рается нов. проц-с из начала очереди. Преимуществом алг-ма FCFS явл-ся лёгкость его реа-

лиз-ии. Недостатком явл-ся то, что среднее время ожидания и ср. полное вр. выполнения для 

этого алг-ма существенно зависят от пор-ка расположения проц-са в очереди. Если есть проц-

с с длит. временем непрер-го выполн-ия, то короткие проц-сы будут долго ждать начала вы-

полн-ия, поэтому этот алг-м практически не применим для систем разделения времени. 

 

Round Robin(RR). Модификацией алг-ма FCFS явл-ся алг-м RR. По сути это тот же самый 

алг-м, только реализ-ый в режиме вытесняющего планир-ия. Всё множ-во готовых проц-ов 

организовано циклически – проц-сы сидят на карусели. Карусель вращ-ся так, что кажд. проц-



с находится около ЦП небольшой фиксированный квант времени, обычно 10-100мсек. Пока 

проц-с нах-ся рядом с ЦП, он получет ЦП в своё распоряж-ие и м. исполн-ся. Реализ-ся этот 

алг-м так же, как и предыдущий, организацией проц-ов, находящихся в сост. готовность, в 

очередь FIFO. Планировщик выбирает для очередного исполн-ия проц-с, располож-ый в 

начале очереди и устанавливает таймер для генерации прерывания по истечении определ-го 

кванта врем-и. При больших вел-ах кванта времени алг-м RR вырожд-ся в алг-м FCFS. При 

очень мал-х величинах создаётся иллюзия того, кажд. из n проц-ов работает на собственном 

виртуальном ЦП с производительностью 1/N. В реальных условиях при слишком малых ве-

личинах времени и, соответ-но, слишком частом переключении контекста, накладные расхо-

ды на переключения резко снижают производительность сист-ы. 

 

Shortest Job First(SJF). При известных длительностях выполн-ия проц-са, находящ-ся в сост. 

готовность, м. выбрать для исполн-ия не проц-с из начала очереди, а проц-с с мин. длитель-

ностью выполн-ия. Если таких проц-ов 2 или больше, то для выбора одного из них м. ис-

польз-ть алг-м FCFS, квантование времени при этом не примен-ся. Описанный алг-м получил 

назв-ие “кратчайший выполн-ся первым”. SJF – это алг-м краткосрочного планир-ия. Оно 

м.б. вытесняющим и невытесняющим. При  невытесняющем SJF планир-ии ЦП предоставл-ся 

избранному проц-су на всё необходимое ему вр., независимо от событий, происходящих в 

выч. сист. При вытесняющих SFJ планир-ях учитыв-ся появление нов. проц-ов во вр. работы 

выбран-го проц-са. Если время непр-го выполн-ия нов. проц-са меньше, чем у исполняюще-

гося, то он вытесняется новым. Осн. cложность при реализ-ии алг-ма SJF: невозможность 

точного знания времени очередного промежутка вр. непрерывной работы для исполняющего-

ся проц-са. При краткоср-ом планир-ии м. делать только прогноз длительности след. проме-

жутка вр. непр-ой работы, исходя из предысторий работы проц-ов. Можно использовать 

оценку, взять старую оценку, сложить с измеренным временем текущего промежутка времени 

непр-ой работы и получен. сумму / на 2- это продолж-ть очередных промежутков времени 

непр-го использ-ия ЦП для краткосрочного SJF-планир-ия. 

 

Приоритетное планир-ие(ПП). При ПП кажд. проц-су присваив-ся очередное численное 

знач-ие – приоритет, в соответсвии с кот. ему выделяется ЦП. Проц-с с одинак. приоритетами 

планир-ся в порядке FCFS. Для кажд. SJF в кач-ве приоритета выступает оценка продолжит-

ти след. времени непрывного использ-ия проц-са. Чем меньше значение этой оценки, тем вы-

ше приоритет проц-са. Принципы назнач-ия приоритета м. опираться как на внутренние кри-

терии выч. сист. так  и на внешние. Внутр. использ-т разл. колич-ые и качеств-ые хар-ки 

проц-са для вычисл-ия его приоритета. Это могут быть , н-р, требования к размеру памяти, 

число открытых файлов и др. Внеш. критерии исходят из таких параметров, как важность 

процесса для достижения к-л. целей, стоимость оплаченного проц-го времени и др.. Планир-

ие с использ-ем приоритета м.б. вытесн-им и невытесн-им. При вытесн-ем планир-ии проц-с с 

более выс приоритетом, появившийся в очереди готовых проц-ов, вытесняет исполняющ-ся  

проц-с с более низким приоритетом. В случае невытесн-го планир-ия он просто став-ся в 

начало очереди гот. проц-ов. Если приоритеты проц-ов с теч-ем вр. не измен-ся, они наз-ся 

статич-ми. Механизмы статич. приоритетности легко реализ-ть. Более гибким явл-ся дина-

мич-ие приортеты проц-ов, изменяющ-ие свои знач-ия по ходу исполн-ия проц-са. Начальные 

знач-ия динамич. приоритета действуют в течении кор. времени, после чего ему назнач-ся но-

вое более подходящее знач-ие. Примеры алг-ов с динамич. приоритетами явл-ся алг-мы SJF и 

алг-м гарантир-го планир-ия. Схемы с динамич. приоритетностью гораздо сложнее в реализа-

ции и связывает с большими издержками по сравнению со статич. схемами. Однако их ис-

польз-ие предполагает, что эти издержки оправдыв-ся улучшением работы сист. При ненад-

лежащем выборе механизма назначения и изм-ия приоритетов низкоприоритетные проц-сы м. 

не запускаться неопределённо долгое временя. Решение этой проблемы м.б. достигнуто с по-



мощью увелич-ия со временем приоритета проц-са., находящ-ся в сост. «готовность». Изна-

чально проц-ам присваивается проритеты от 128 до 255. Кажд. раз по истечении определ-го 

промежутка времени знач-ие приоритетов готовых проц-ов уменьш-ся на единицу. Проц-су, 

побывавшему в сост. «исполн-ие», присваивается первонач-ое знач-ие приоритета. Даже та-

кая грубая схема гарантирует, что любому проц-су в разумные сроки буде предоставлено 

право на исполн-ие. 

Архитектура ОС 

В построении ОС осуществляются различные подходы: 

1) Монолитное ядро; т.к ОС- это обычная программа, то можно её организовать так же как 

всякую другую - из процедур и функций. В этом случае компоненты ОС являются несамосто-

ятельными модулями, а составными частями одной большой программы. Такая схема ОС 

называется монолитным ядром. Монолитное ядро это набор процедур, которые могут вызы-

вать друг друга. Они работают в защищенном режиме. Для монолитных ОС ядро совпадает со 

всей системой. Это старейший способ организации ОС. 

2) Многоуровневые системы. В этом случае ОС составляют набор модулей, образующих 

иерархию между интерфейсом пользователя и ПО. 

5 интерфейс пользователя 

4 управление вводом выводом 

3 управление памятью 

2 планирование задач 

1 hardware 

Слоёные системы хорошо реализуются, тестир-ся, модифицируются. При необходимости м. 

заменить один слой, не трогая другой, но трудно правильно определить порядок слоёв и что к 

какому слою относится. Слоёные системы менее эфф-ны, чем монолитные, т.к. д/выполнения 

операций вв/выв необходимо послед-но проходить все слои от верхнего к ниж.  

3) Микроядерная архитектура(МяА). 

Микроядер cхема построений ОС отражает совр.. тенденции в разработке ОС и состоит в пе-

ренесении значит-ой части системы на уровень пользователя и минимизация ядра, при этом 

большинство составляющих ОС явл-ся самостоятельными прогами и взаим-е м/у ними обес-

печивает самост. модуль ядра - микроядро. Микроядро обеспечивает взаимодействие м/у про-

гами, планир-е и использование ЦП, первичную обработку прерываний операций вв/выв и ба-

зовое управление памятью. 

 
4) Смешанные системы 

Из-за того, что рассмотренные подходы имеют свои достоинства и недост-ки, совр ОС ис-

пользуют разл-е комбинации этих подходов. Ядро ОС Linux представляет собой монолитную 

систему с элементами МяА. При компиляции ядра разреш-ся динамическая загрузка многих 

компонентов ядра, так называемых модулей. Микроядро обеспечивает управление Вирт. Па-

мятью и работу низкоуровневых драйверов. Все остальные функции, включая взаимодей-

ствие с прикладными прогами , осуществляется монолитным ядром. Наиболее тесные эле-

менты МяА и элементы монолитного ядра переплетены в ядре Windows NT . Микроядро NT 

имеет размер > 1Мб – очень много, чтобы быть микроядром. 

Компоненты ядра NT располагаются в вытесненной памяти и взаимодействуют др с другом  

путём передачи сообщений, как и положено в микрояд. сист-х. В то же время компоненты яд-

ра работают в одном адресном пространстве и используют общие структуры данных, что хар-

но д/ОС с монолитным ядром. Причина этого проста – чисто микроядерная схема коммерче-

ски невыгодна, т.к. неэфф-на, поэтому NT называют гибридной ОС. 

4. Взаимодействие процессов. 

Прилож. В 

 

 

Микроядро 

 

Прилож. А 

 

Упр-ие памя-

тью 

 
Упр-ие сетью 

 

Защитный режим 

 

Упр-ие ф/сист. 

 



 Для нормального функционирования процессов, ОС старается максимально обособить их 

друг от друга. Каждый процесс имеет собственное адресное пространство, нарушение кото-

рого приводит к аварийной остановке процесса. Каждому процессу по возможности предо-

ставляются свои дополнительные ресурсы. Тем не менее, для решения некоторых задач про-

цессы могут объединять свои усилия. Причины их взаимодействия следующие: 

1. Повышение скорости работы: пока один процесс ожидает поступление некоторого со-

бытия, другие могут заниматься полезной работой направленной на решение общих задач. 

В многопроцессорных системах программа разбивается на отдельные кусочки, каждая из 

которых будет выполняться на своём процессоре. 

2. Совместное использование данных. Различные процессы могут работать с одной и той 

же динамической базой данных или разделяемым файлом, совместно изменяя их содержа-

ния. 

3. Реализация модульной конструкции системы. Примером может служить микроядерный 

способ построения ОС, когда различные её части представляют отдельные процессы, вза-

имодействующие путём передачи сообщений через микроядро. 

4. Повышение удобства работы пользователя, желающего, например, редактировать и от-

лаживать  программу одновременно. В этой ситуации процессы редактор и отладчик 

должны взаимодействовать друг с другом.  

5. Вытесняющее и невытесняющее  планированиия. 

Проц-с планир-ия осущ-ся частью ОС, наз-ой планировщиком. Плани-к м. принимать реше-

ния о выборе для исп-я нов. проц-а  из числа находящихся в сост. «готовность» в след. 4 слу-

чаях: 

1. Проц. перевод-ся из сост. «исполнение» в сост . «заверш. исполн-ие». 

2. Проц. перевод-ся из сост. «исполнение» в сост. «ожид-ие»   

3. Проц. перевод-ся из сост. «исполнение» в сост. «готовность»  

4. Проц. перевод-ся из сост. «ожид-ие»  в сост. «готовность» (операция вв/выв или 

др.событие) 

В случаях 1 и 2 проц-с не м. дальше исп-ся и необходимо выбрать нов. проц-с. В случаях 3 и 4 

планир-ия м. не пров-ся. Проц-с, кот. исполн-ся до прерываний м. продолжать своё выполн-

ие после обработки прерывания.  

    Если планир-ие осуществл-ся  только в случаях 1 и 2  говорят, что имеет место невытес-

няющее планир-ие. В противном случае говорят о вытесняющем планир-ии. Термин “вы-

тесняющее планир-ие” возник т.к. исполняющ-ся проц-с  помимо своей воли м. б. вытеснен 

из сост исполн-ия в др. сост-е. 

Невытесняющее планир-ие использ-ся в сист-х MS Windows, Apple Macintosh. 

При таком режиме планир-ия проц-с м. занимать столько проц-го времени, ск-ко ему необхо-

димо. Переключение проц-ов возникает т.о. при желании самого исполн-ся проц-а передать 

управление(для ожидания, заверш-ия опер-ий вв/выв. или по окончании работы). 

Этот метод планир-ия проц-а относит-но просто реализ-ся и достаточно эффективен, т.к. поз-

воляет до минимума сократить затраты на переключение контекста. Однако при невытесня-

ющем планир-ии возникает возможность полного захвата ЦП одним проц-ом, кот. вследствие 

к-л. причин зацикливается и не м. передать управл-ие др. проц-у. 

Вытесняющее планир-ие обычно использ-ся в сист-х разделения времени. В этом режиме 

проц-с м.б. приостановлен в любой момент исполнения. ОС устанавливает спец. таймер для 

генерации сигнала прерывания по истечении некот-го интервала времени – кванта. После 

прерывания ЦП передаётся в распоряжение след. проц-су. Временные прерывания помогают 

гарантировать приемлемое время отклика проц-ов для юзеров, работающих в диалоговом ре-

жиме и предотвращают зависание комп. сист. из-за зацикливания программы. 

6. Динамическое распределение – Swapping. 



В системах с разделением времени возможна ситуация когда память не в состоянии содержать 

все пользовательские процессы. Приходиться прибегать к (swapping) -  перемещение процесса из 

главной памяти на диск и обратно в целях частичной выгрузки процессов на диск. Частичная вы-

грузка процессов на диск осуществляется в системах со страничной организацией (paging). 

Swapping не имеет непосредственного отношения к управлению памятью, скорее он связан с 

подсистемой планирования процессов. Очевидно, что swapping увеличивает время переключе-

ния контекста; время выгрузки может быть сокращено за счет организации специально отведен-

ного пространства на диске (Раздел для Swapping). Обмен с дисками осуществляется блоками 

большего размера, т. е. быстрее, чем через стандартную файловую систему. Во многих версиях 

UNIX свопинг начинает работать только тогда, когда возникает необходимость в снижении за-

грузки системы.  

 

7. Директории в MSDOS 

Директория – файл, имеющий вид таблицы и хранящий список входящих в него файлов и ка-

талогов. 

 Основная задача файлов и каталогов – поддержка иерархической древовидной структу-

ры файловой системы. Запись директории имеет определенный для данной ОС формат, по-

этому блоки данных файла директорий заполняются не через операции записи, а при помощи 

специальных системных вызовов. Для доступа к файлам ОС использует путь, сообщенный 

пользователем. Запись директории связывает имя файла и/или имя поддиректории с блоком 

данных на диске. 

Имя файла Тип 

файла 

 

Anti K атрибуты 

Games K атрибуты 

Autoexec.bat O атрибуты 

mouse.com O атрибуты 

В зависимости от способа выделения файлу блоков диска эта ссылка может быть первого 

блока или номером индексного дескриптора. В любом случае, обеспечивается связь символь-

ного имени файла с данными на диске. При открытии файла ОС ищет его имя в директории. 

Затем из записи директории или из структуры, на которую запись директории указывает, из-

влекаются атрибуты и адреса блоков файла на диске. Эта информация помещается в систем-

ную таблицу в оперативной памяти. Все последующие ссылки на данный файл используют 

эту информацию. Атрибуты файла можно хранить в записи директории. Однако, для органи-

зации совместного доступа к файлу удобнее хранить атрибуты в индексном дескрипторе, как 

это делается в UNIX. 

Директории в ОС MS DOS.  

 В этой ОС типовая запись директории имеет вид: 

 В ОС MS DOS директории могут содержать поддиректории, которые определяются би-

том атрибутов, что позволяет конструировать произвольное дерево директорий файловой си-

стемы. Номер 1-го блока используется в качестве индекса в FAT. Далее по этой таблице мо-

гут быть найдены остальные блоки. 

 

8. Директории в ОС UNIX. 

Директория – файл, имеющий вид таблицы и хранящий список входящих в него файлов и ка-

талогов. 

Основная задача файлов и каталогов – поддержка иерархической древовидной структуры 

файловой системы. Запись директории имеет определенный для данной ОС формат, поэтому 

блоки данных файла директорий заполняются не через операции записи, а при помощи спе-

циальных системных вызовов. Для доступа к файлам ОС использует путь, сообщенный поль-



зователем. Запись директории связывает имя файла и/или имя поддиректории с блоком дан-

ных на диске. 

Имя файла Тип 

файла 

 

Anti K атрибуты 

Games K атрибуты 

Autoexec.bat O атрибуты 

mouse.com O атрибуты 

 В зависимости от способа выделения файлу блоков диска эта ссылка может быть перво-

го блока или номером индексного дескриптора. В любом случае, обеспечивается связь сим-

вольного имени файла с данными на диске. При открытии файла ОС ищет его имя в директо-

рии. Затем из записи директории или из структуры, на которую запись директории указывает, 

извлекаются атрибуты и адреса блоков файла на диске. Эта информация помещается в си-

стемную таблицу в оперативной памяти. Все последующие ссылки на данный файл исполь-

зуют эту информацию. Атрибуты файла можно хранить в записи директории. Однако, для ор-

ганизации совместного доступа к файлу удобнее хранить атрибуты в индексном дескрипторе, 

как это делается в UNIX. 

 

Директории в ОС UNIX 

2 14 

Номер ин-

дексного де-

скриптора 

Имя 

файла 

Каждая запись содержит имя файла и номер его индексного дескриптора. Вся остальная ин-

формация о файле и номера дисковых блоков находятся в индексном дескрипторе. В более 

поздних версиях UNIX структура кода записи претерпела ряд изменений. Например, имя 

файла записывается в структуру. Но суть осталась прежней. 

 

9. Дисковые индексные дескрипторы. 

Наиболее распространенный метод выделения файла, блоков, диска – это связать с каждым 

файлом небольшую таблицу, называемую индексом дискриптера или индексным узлом, кото-

рый перечисляет атрибуты и индексные адреса блоков, файлов. Запись директории, относя-

щейся к файлу содержит адрес индексного дискриптера. 

Индексирование поддерживает прямой доступ к файлу без ущерба от внеш. Фрагментации 

Индексированное размещение широко распространено и поддерживает как последовательный, 

так и прямой доступ к памяти. Обычно применяется комбинация одноуровневых и много-

уровневых  индексов. Первые несколько адресов блоков файлов хранятся непосредственно в 

индексном дискриптере. Т. о. д/маленьких файлов индексный дискриптер хранит всю необх. 

инфу об адресах блоков. д\больших файлов один из адресов индеек. дискриптера указывает 

на блок косвенной адресной. Этот блок содержит адреса дополнительных блоков дисков, если 

этого недостаточно, то использ-ся блок двойной косвенненной адресации., который содержит 

адреса блоков косвенной адресации. Если этого не хватает, то используется третья косвенная 

адресация. Данную схему используют Unix  и файловые системы HPFS, NTFS. 

Такой подход позволяет при фиксированном относительно небольшом размере индексного 

дискриптера, поддерживать работу с файлами, размер которой изменяется от неск. байтов до 

нескольких Гбайтов. 

Существенно, что д\малый файлов  используется только прямая адресация, обеспечивающая 

максм-ю производительность. 

10. Категории средств обмена информацией между процессами  



Процессы, которые оказывают влияние друг на друга, принято называть кооперативным или 

взаимодействующими процессами, в отличие от независимых процессов, не оказывающих 

друг на друга никакого воздействия. Процессы могут взаимодействовать друг с другом толь-

ко обмениваясь информацией. По объёму предаваемой информации и степени воздействия на 

поведение другого процесса все средства можно разделить на 3 категории: 

1. Сигнальный. Передаётся минимальное количество информации: 1 бит, да или нет. Исполь-

зуется, как правило, для извещения процесса о наступлении какого либо события. Степень 

воздействия на поведение процесса, получившего информацию, минимальна.  Всё зависит от 

того, знает ли он, что означает полученный сигнал, надо ли на него реагировать и каким обра-

зом.  

2. Канальный. “Общение” процессов происходит через линии связи, предоставленные ОС. 

Объём передаваемой информации в ед. времени ограничен пропускной способностью линии 

связи. С увеличением количества информации возрастает и возможность влияния на поведе-

ние другого процесса. 

3. Разделяемая память. 2 или более процессов могут совместно использовать некоторую об-

ласть адресного пространства. Созданием разделяемой памяти занимается ОС. Использование 

разделяемой памяти для передачи и получения информации осуществляется с помощью 

средств обычных языков программирования. В то время как в сигнальной и канальной сред-

ствах коммуникации для этого необходимы специальные системные вызовы. Разделяемая па-

мять представляет собой наиболее быстрый способ взаимодействия процессов в одной вы-

числительной системе. Логическая организация средств коммуникации, таких как шина дан-

ных, прерывания, аппаратно разделяемая память определяет механизм их использования.  

11-12. Классификация ОС 

ОС можно разделить на несколько классов: 

1. ДОС(Дисковые Операционные Системы)=DOS 

Как правило они представляют собой резидентный набор подпрограмм, не более того. ДОС 

загружает пользовательскую программу в память и передаёт ей управление, после чего прога 

делает с системой всё, что захочет. При завершении проги машину нужно оставлять в таком 

состоянии, чтобы ДОС могла продолжить работу. Иначе ДОС ничем ей  в этом не может по-

мочь. 

 Характерный пример - различные загрузочные мониторы д/машин класса Spectrum. Дисковая 

ОС MS DOS для IBM PC-совместимых машин является прямым наследником одного из таких 

резидентных мониторов. 

2. ОС общего назначения (General Purpose Operating System) 

Это системы, берущие на себя выполнение всех функций ОС. Эти системы рассчитаны на ин-

терактивную работу  одного или неск. пользователей в режиме разделения времени, при не 

очень жестких требованиях ко времени реакции системы на внеш события. Большое внима-

ние здесь уделяется самой системе, программного обеспечения и пользовательских данных от 

ошибочных и злонамеренных прог и юзеров(Windows 2000, ситемы семейства Unix). 

3. ЩС реального времени (Real Time Systeь)  

Это системы, предназ-е д./разработки так называемых приложений реального времени-прог, 

управляющих  оборудованием ПК, часто с очень жесткими ограничениями по времени. Эти 

сиcтемы обязаны поддержать  многопоточность, гарантированное время реакции на внешнее 

событие. 

4. Системы вирт-х маншин.  

Это ОС, допускающая одновременную работу нескольких прог, но создающая при это иллю-

зию, что машина находится в полном распоряжении проги как при работе под управлением 

ДОС. Эти системы с достаточно высокими накладными расходами и низкой надёжностью. 

Часто они являются подсистемой ОС общего назначения: MS DOS и MS Windows. 

5. Системы кросс-разработки 



Предназначены д/разработки прог  в двухмашинной конфигурации, когда редактиров-е, ком-

пиляция производятся на инструментальной машине. Пример, системы программирования  

микроконтроллеров Intel,Atmel,PIC. 

6. Системы промежуточных типов (“in-between system”) 

Гибриды вышеперечисленныхклассов. 

 

13. Критерии надежности средств связи. 

Способ коммуникации называется надежным, если при обмене данными выполняются 4 

условия: 

1) не происходит потери информации 

2) не происходит повреждения информации 

3) не появляется лишней информации 

4) не нарушается порядок данных в процессе обмена 

Передача данных через разделяемую память является надежным способом связи. То, что со-

хранилось в разделяемой памяти, будет считано другими процессами в первозданном виде. 

Для обнаружения поврежденной информации каждое передаваемое сообщение снабжается 

некоторой контрольной суммой, вычисленной по посланной информации. При приеме сооб-

щений контрольная сумма вычисляется заново и проверяется ее соответствие предыдущему 

значению. 

Если данные не повреждены, т.е. контрольные суммы совпадают, то подтверждается пра-

вильность их получения. Если данные повреждены, считается, что сообщение не поступило. 

Вместо контрольной суммы можно использовать специальное кодирование передаваемых 

данных с помощью кодов, исправляющих ошибки. Такое кодирование позволяет при числе 

искажений не превышающих некоторое значение восстановить первоначально неискаженные 

данные. 

Если по прошествии некоторого интервала времени подтверждение  правильности получен-

ной информации не поступило на передающий конец линии связи, информация считается 

утерянной и посылается повторно. 

Для гарантии правильности порядка получения сообщений они нумеруются. Эти действия 

могут быть возложены на: 

1. ОС  

2. процессы, обменивающиеся данными  

3. совместно на ОС и процессы, разделяя их ответственность  

ОС может обнаружить ошибки при передаче данных и извещать об этом взаимодействующие 

процессы для принятия ими  решений о дальнейшем поведении. 

14. Логическая память. 

Аппаратная организация памяти в виде линейного набора ячеек не соответствует представле-

ниям программиста о том, как организуется хранение программ и данных. Большинство про-

грамм представляет собой набор модулей, созданных независимо друг от друга. Иногда все 

модули, входящие в состав процесса располагаются в памяти один за другим, образуя линей-

ное пространство адресов, чаще всего, однако, модули помещаются в различные области па-

мяти и используются по-разному. Схема управления памятью, поддерживающая этот взгляд 

пользователя на то, как хранится программа, называется сегментация.  

Сегмент – область памяти определенного назначения, внутри которой поддерживается ли-

нейная адресация. Сегменты содержат процедуры, массивы, стеки или скалярные величины, 

но обычно не содержат информацию смешанного типа. Память, таким образом, перестала 

быть линейной и превратилась в двумерную. Адрес состоит из двух компонентов: номер сег-

мента и смещение внутри сегмента. 

Оказалось удобным размещать в разных сегментах различные компоненты процесса (код 

программы, данные, стек и т.д.). Контролировать характер работы с конкретным сегментом 



можно, приписав ему атрибут, например, право доступа или типы операций, которые можно 

производить с данными, хранящимися в сегменте. 

Большинство современных ОС поддерживают сегментную организацию памяти. В некоторых 

архитектурах, например Intel, сегментация поддерживается оборудованием. Адреса, к кото-

рым обращается процесс, отличается от адресов реально существующих в ОП. В каждом кон-

кретном случае, использованные программой адреса могут быть представлены различными 

способами. Например, адреса в исходных текстах обычно символьные. Компилятор связывает 

эти символьные адреса с перемещаемыми адресами (такими как n байт от начала модуля). 

Подобный адрес, сгенерированный программой, обычно называют логическим. В системах с 

виртуальной памятью он называется виртуальным адресом. 

Логическое и физическое адресные пространства ни по организации, ни по размеру не соот-

ветствуют друг другу. Максимальный размер логического адресного пространства обычно 

определяется разрядностью процессора, например 2^32 и в современных системах значитель-

но превышает размер физического адресного пространства. Следовательно, ЦП и ОС должны 

быть способны отобразить ссылки в ходе программы в реальные физические адреса соответ-

ствующие текущему расположению программы в основной памяти. Такое отображение адре-

сов называют трансляцией адреса (привязкой или связыванием адресов) 

Связывание логического адреса, порожденного оператором программы, с физическим, долж-

но быть осуществлено до начала выполнения оператора или в момент его выполнения. 

15. Методы  выделения дискового пространства 

В ОС используется несколько методов  выделения дискового пространства 

 Для каждой из методов записи директории соответствия символьного имени файла со-

держит указатель, следуя которому можно найти все блоки заданного файла. Простейший 

способ: хранить заданный файл как непрерывную последовательность блоков дисков. При 

непрерывном расположении файлы характеризуются адресом и длиной (блок). Файл, начи-

нающийся с блока В, занимает потом блоки В+1, В+2 и т.д. Схема имеет два преимущества: 

1) Ее легко реализовать, так как выяснение местонахождения файла сводится к вопросу, где 

находится первый блок. 

2) Она обеспечивает хорошую производительность, т.к. целый файл может быть считан за 

одну дисковую операцию. 

Когда содержимое диска постоянно изменяется, данный метод нерационален. Поэтому этот 

способ распространен мало, в процессе эксплуатации диск представляет собой некоторую со-

вокупность свободных и занятых фрагментов. Не всегда имеется подходящий по размеру 

свободный фрагмент для нового файла. Для стандартных файловых систем (compact disk) он 

вполне пригоден. Внешняя фрагментация может быть устранена за счет представления фалов 

в виде связного списка блоков дисков. Запись в директории содержит указатель на первый и 

последний блоки памяти. Каждый блок содержит указатель на следующий блок.  

 

Эта диаграмма – хранение файла в виде связного списка списковых блоков. 

Внешняя фрагментация для данного метода отсутствует. Любой свободный блок может быть 

использован для удовлетворения запроса. Нет необходимости заранее знать размер файла. Он 

может расти неограниченно.  

 Связное выделение имеет существенные недостатки: 

1) При прямом доступе к файлу для поиска i-го блока нужно осуществить несколько обраще-

ний к диску, последовательно считывая блоки от первого до i-1, что может потребовать много 

времени. 

2) Этот способ не очень надежный. Наличие дефектного блока в списке приводит к потере 

инфы в оставшейся части файла и потенциальной потере дискового пространства, отведенно-

го под этот файла. 



3) Для указателя на следующий блок, внутри блока нужно выделить место, что не всегда 

удобно. 

Ёмкость блока традиционно являющееся степенью 2 перестаёт быть степенью 2,т.к. указатель 

отбирает несколько байтов. Поэтому метод связного списка в чистом виде не используется.  

Одним из вариантов предлагаемого способа является хранение указателей не в дисковых бло-

ках, а в индексной таблице памяти, которая называется FAT (file allocation table). Главное до-

стоинство данного подхода – по таблице размещения файлов можно судить о физическом со-

седстве блоков, располагающихся на диске. И при выделении нового блока легко найти сво-

бодный блок, находящийся поблизости от других блоков данного файла. 

Минусом является необходимость хранения в памяти этой, довольно большой, таблицы. 

Наиболее распространенный метод выделения файла, блоков, диска – это связать с каждым 

файлом небольшую таблицу, называемую индексом дискриптера или индексным узлом, кото-

рый перечисляет атрибуты и индексные адреса блоков, файла. 

16. Многоразовые операции. 

 Одноразовые операции приводят к изменению количества процессов, находящихся под 

управлением ОС и всегда связаны с выделением или освобождением определенных ресурсов. 

Многоразовые напротив не приводят к изменению количества процессов и не обязаны быть 

связанными с выделением ресурсов.  

Действия при выполнении многоразовых операций: 

1. Запуск процесса: из числа процессов, находящихся в состоянии «готовность», ОС вы-

бирает один процесс для последующего исполнения. Для этого процесса ОС обеспечивает 

наличие оперативной памяти и информации, необходимой для его выполнения. Далее со-

стояние процесса изменяется на «выполнение», восстанавливается состояние регистра и 

управление передается команде, на которую указывает программный счетчик. Все данные, 

необходимые для восстановления контекста, извлекаются из РСВ процесса, над которым 

совершается операция. 

2. Приостановка процесса: работа процесса, находящегося в состоянии исполнения, оста-

навливается в результате прерывания; процессор автоматически сохраняет программный 

счетчик и нужные регистры, стеки этого процесса, а затем передает управление по его 

специальному адресу обработки данного прерывания. По этому адресу обычно располага-

ется одна из частей ОС; она сохраняет динамическую часть системного и регистрового 

контекста процесса в его РСВ, переводит процесс в состояние «готовность» и приступает к 

обработке прерывания, т.е к выполнению действий, связанных с возникновением прерыва-

ния. 

3. Блокирование процесса: процесс блокируется, когда он не может продолжить работу, 

не дождавшись какого-либо события в вычислительной системе. Для этого он обращается 

к ОС с помощью определенного системного вызова. ОС обрабатывает системный вызов 

(инициализирует операцию ввода-вывода, вв/выв добавляет в очередь процессов и т.д.) и 

при необходимости, сохранив нужную часть контекста процесса, переводит ее в состояние 

ожидания. 

4. Разблокирования процесса: после возникновения в системе какого-либо события ОС 

нужно определить какое точно событие произошло. Затем ОС проверит, находится ли не-

который процесс в состоянии ожидания для данного события. Для находящегося перево-

дит его в состояние «готовность», выполняя необходимые действия. 

5. Переключение контекста: Деятельность мультипрограммной ОС состоит из цепочек, 

выполняемых над различными процессами и сопровождающихся переключением процес-

сора с одного процесса  на другой. Для корректного переключения процессов с одного на 

другой необходимо сохранить контекст исполнявшихся процессов и восст., процесса, ко-

торый будет переключен. Такая процедура сохранения и восстановления работоспособно-

сти процесса называется переключением контекста. Время, затраченное ПК, представляет 



собой накладные расходы, снижающие производительность системы и колеблется от 1 до 

1000 мкс. Соответственно, сократить эти накладные расходы в современных ОС позволяет 

расширенная модель процесса, включающая в себя понятие thread of execution(Нити ис-

полнения). 

17. Многоуровневые ОС. 

В этом случае ОС составляют набор модулей, образующих иерархию между интерфейсом 

пользователя и аппаратным обеспечением. 

5 интерфейс пользователя 

4 управление вводом выводом 

3 управление памятью 

2 планирование задач 

1 hardware3 

Слоёные системы хорошо реализуются, тестир-ся, модифицируются. При необходимости м. 

заменить один слой, не трогая другой, но трудно правильно определить порядок слоёв и что к 

какому слою относится. Слоёные системы менее эфф-ны, чем монолитные, т.к. д/выполнения 

операций вв/выв необходимо послед-но проходить все слои от верхнего к нижнему.  

 

18. Многоуровневые очереди. Multilevel Queue. 

Для сист., в кот. проц-сы м.б. отсортированы по разн. группам, был разработан др. класс алг-

ов планир-ия. Для кажд. группы проц-ов созд-ся своя очередь проц-ов, находящ-ся в сост. 

«готовность» 

К этим очередям приписыв-ся фиксир-ые приоритеты. Внутри этих очередей для планир-ия м. 

примен-ся самые разн. алг-мы. Напр, для больш. счётных проц-ов, не требующих взаимод-ия 

с юзером м. использ-ся алг-м FCFS. Для интерактивных проц-ов – алг-м RR. Подобный под-

ход, получивший назв-ие многоуровневых очередей, повышает гибкость планир-ия: для проц-

ов с разл. Хар-ми примен-ся наиболее подходящий алг-м. 

Многоур-ые очереди с обратной свзью. Multilevel Feedback Queue. 

Дальнейшим развитием алг-ма многоур-ых очередей явл-ся добавл-ие к нему механизма об-

ратной связи. Здесь проц-с не постоянно приписан к опред. очереди, а м. мигрировать из од-

ной очереди в др. в зависимости от своего поведения. Пусть проц-сы в сост. «готовность» ор-

ганизованы в 4 очереди. Планир-ие проц-са между очередями осуществл-ся на основе вытес-

няющего приоритетного механизма. Чем выше располаг-ся очередь, тем выше её приоритет. 

Проц-сы в очереди 1 не м. исполн-ся, если в очереди 0 есть хотя  бы один проц-с. Проц-сы в 

очереди 2 не будут выбраны для исполн-ия, пока есть хоть один проц-с в очередях 0 и 1. Если 

при работе проц-са появл-ся др. проц-с к-л. более приоритетной очереди, исполняющийся 

проц-с вытесн-ся новым. Родившийся проц-с поступает в очередь 0. При выборе на исполн-ие 

он получает в своё распоряжение квант вр. размером 8 единиц.    

Если продолжительность его времени непрерывного выполнения меньше этого кван-

та времени, процесс остаётся в очереди 0, в противном случае он переходит в оче-

редь 1.  

Для процессов из очереди 1 квант времени имеет величину 16, если он в процессе не 

укладывается в это время, то он переходит в очередь 2, если укладывается, то остаёт-

ся в очереди 1. В очереди 2 величина кванта времени = 32 ед. Если для непрерывной работы 

процесса и этого времени мало процесс посылается в очередь 3, для которой квантование 

времени не применяется. Чем больше значение продолжительности времени непрерывной ра-

боты, тем в менее приоритетную очередь он попадёт, но тем на большее процессорное время 

он может рассчитывать. Т.о. ч/з некоторое время все процессы, требующие малого  времени 

работы процессора, окажутся в высоко приоритетных очередях, а все процессы, требующие 

большого расчёта – низкого приоритета. 



Миграция процессов в обратном направлении может осуществляться по разным принципам. 

Например, после завершения ожидания ввода с клавиатуры процессы из очередей 1-2 и 3 мо-

гут перемещаться в очередь 0. После завершения дисковых операций, процессы могут пере-

мещаться в очередь 1, а после завершения ожидания всех других событий из очереди 3 в оче-

редь 2. 

Перемещение процессов из очереди с низким приоритетом позволяет более полно учитывать 

изменение поведения процессов с течением времени. 

Многоуровневые очереди с обратной связью представляют собой наиболее общий подход 

планирования процесса. Они наиболее трудны при реализации, но обладают наибольшей гиб-

костью. Существует много других разновидностей такого способа планирования. Для полно-

го описания их конкретной реализации необходимо указать: 

1. Количество очередей для процессов находящихся в состоянии готовности; 

2. Алгоритм планирования, действующий между очередями; 

3. Алгоритм планирования, действующий внутри очередей; 

4. Правило помещения родив-ся процесса в одну из очередей. 

5. Правило перевода процесса из одной очереди в другую. 

19. Модели передачи данных по каналам связи. 

Существует 2 модели передачи данных по каналам связи: 

1) поток вв/выв   

2) сообщения 

При передаче данных с помощью потоковой модели, операции передачи и приема информа-

ции не интересуются содержимым данных. Данные представляют собой простой поток бай-

тов без какой либо интерпретации. Примеры: pipe, FIFO. Одним из наиболее простых спосо-

бов передачи информации между процессами по линии связи является передача информации 

через pipe (канал, труба, конвейер). 

Информацией о расположении каналов в ОС обладает только процесс, создавший его. Этой 

информацией он может поделиться только со своими наследниками – процессами-потомками. 

Поэтому использовать канал для связи могут только процессы, имеющие общего предка. Од-

нако, если разрешить процессу, создавшему канал, сообщать о его местоположении в системе 

другим процессам, например зарегистрировать его в ОС под определенным именем, то полу-

ченный объект принято называть именованным каналом – FIFO(named pipe). Именованный 

канал может использоваться для организации связи между любыми процессами в ОС.  

В модели сообщений процессы налагают на передаваемые данные некоторую структуру. Весь 

поток информации они разделяют на отдельные сообщения, вводя между данными границы 

сообщений. Кроме того, к передаваемой информации могут быть присоединены адреса полу-

чателей и отправителей. Все сообщения могут быть одинакового фиксированного размера 

или переменной длины. В ВС используются разнообразные средства для передачи сообще-

ний: очереди сообщений, гнезда. И потоковые линии связи и каналы сообщений всегда имеют 

буфер конечной длины. Емкость буфера для потоков данных измеряется в байтах, емкость 

буфера для сообщений измеряется в сообщениях. 

 

20. Мультипрограммирование в ОС. 

Появление мультипрограммирования привело к росту эффективности работы процессора. 

Суть его в том, что пока одно программа выполняет ввод/вывод, ЦП не простаивает, а выпол-

няет другую программу. Когда ввод/вывод заканчивается ЦП снова выполняет 1-ую про-

грамму. При этом каждая программа загружается в свой участок памяти, называемой разде-

лом и не должна влиять на выполнение других программ. Важную роль здесь играет аппарат-

ная поддержка.  

При мультипрограммном режиме ОС отвечает за следующие операции: 



1) Организация интерфейса между прикладными программами и ОС при помощи системных 

вызовов 

2) Обеспечение средствами коммуникаций для обмена данными между заданиями 

3) Планирование использования процессора заключается в организации очереди из заданий в 

памяти и выделения процессора одному из заданий 

4) Создание контекста заданий, т.е. сохранение содержимого регистра и структуры данных 

необходимы при выполнении задания при переключение с одного задания на другое 

5) Реализация стратегии управления памятью, замещения и выборку информатии из памяти 

по-скольку память это ограниченные ресурсы 

6) Организация хранения информации на внешних носителях в виде файлов и их защита от 

несанкционированного доступа 

7) Решение конфликта между конкурирующими программами и координация программами 

своих действий, т.е. обеспечение синхронизации 

 Мультипрограммная система обеспечивает возможность более эффективного использо-

вания системных ресурсов, но они ещё долго оставались пакетами. Появление электронных 

дисплеев решило эту проблему. Логическим  расширением мультипрограммной системы ста-

ли системы разделения времени. В них ЦП переключались между заданиями не только во 

время операции ввода/вывода но и по происшествии определенного времени. эти переключе-

ния происходили достаточно часто, чтобы пользователи могли взаимодействовать со своими 

заданиями во время их выполнения, т.е интерактивно. Появлялась возможность работы не-

скольких пользователей на одной компьютерной системе. Чтобы уменьшить ограничение на 

количество пользователей, была использована идея неполного нахождения выполняемой про-

граммы в памяти. Основная часть программы находится на диске, а фрагмент, который необ-

ходим в данный момент, может быть загружен в ОП, а ненужный выкачан обратно на диск. 

Это реализуется с помощью механизма виртуальной памяти.  

21. Общая структура файловой системы: 

 
Логическая подсистема:  

- поддержка иерархической древовидной структуры 

- системные вызовы, работающие с полным именем файла 

- защита файлов. 

Базисная подсистема:  

- алгоритмы выделения блоков диска и соответствующие структуры данных 

- менеджер свободного пространства 

- системные вызовы, работающие с дескриптором файла 

- таблицы открытых файлов 

- монтирование файловых систем 

- реализация разделяемых файлов 

Нижний уровень – оборудование. В первую очередь, магнитные диски с подвижными голов-

ками, основные устройства внешней памяти, представляющие собой пакеты магнитных пла-

стин, между которыми на одном рычаге передвигается пакет магнитных головок. Шагу дви-

жения пакета головок соответствует цилиндр магнитного диска. Цилиндры делятся на дорож-

ки, а каждая дорожка размещается на одно и то же количество блоков т.о., что в каждый блок 

можно записать максимально одно и то же число байт. Т.о., для отдельных магнитных дисков 



нужно узнать № цилиндра, № поверхности, № блока на соответствующей дорожке и число 

байт, которые нужно записать/прочитать от начала этого блока. Т.о., диски м.б. разбиты на 

блоки фиксированного размера и можно непосредственно получить доступ к любому блоку. 

Непосредственно с дисками взаимодействует часть ОС – система вв/выв, которая представля-

ет в распоряжение файловой системы используемое дисковое пространство в виде непрерыв-

ной последовательности блоков фиксированного размера. Система вв/выв имеет дело с физи-

ческими блоками диска, которые характеризуются адресом, например, диск 2, цилиндр 75, 

сектор 11.  

Файловая система имеет дело с логическими блоками, каждый из которых имеет номер (т.е. 

от 0 до N). В структуре системы управления файлами можно выделить базисную подсистему, 

которая отвечает за выделение дискового пространства конкретным файлам и более высоко-

уровневую логическую подсистему, которая использует структуру (дерево, директорию) для 

предоставления модулю базисной подсистемы необходимую информацию, исходя из симво-

лического имени файла. Она отвечает за реализацию доступа к файлам. Стандартный запрос 

на открытие или создание файлов поступает от прикладной программы к логической подси-

стеме. 

Логическая подсистема, используя структуру директорий, проверяет права доступа и вызыва-

ет базисную подсистему для получения доступа к блокам файла, после этого файл считается 

открытым, он содержится в таблице открытых файлов и прикладная программа получает в 

свое распоряжение дескриптор этого файла. В MS Windows он называется “handle”. Дескрип-

тор файла является ссылкой на файл в таблице открытых файлов и используется в запросе 

прикладной программы на чтение/запись этого файла. 

Запись в таблице открытых файлов указывает через систему выделения блоков диска на бло-

ки данного файла. Если к моменту открытия файл используется другим процессом, т.е. со-

держится в таблице открытых файлов, то после проверки прав доступа, файл м.б. организован 

в совместный доступ, при этом новому процессу также возвращается дескриптор – ссылка на 

этот файл в таблице открытых файлов. 

 

22. Оверлейная структура (Overlay) 

В случае, когда размер логического адресного пространства процесса может быть больше, 

чем размер выделенного ему раздела, используется техника, называемая Overlay или органи-

зация структуры с перекрытием. Основная идея: держать в памяти только те инструкции про-

граммы, которые нужны в данный момент. 

Организация структуры с перекрытием: 

Program A                Subroutine C 

……                              …… 

Call B                        Call D 

……                              …… 

Call C                         Call E 

 
Можно поочередно загружать в память ветви АВ, АСD, ACE  в программу. Коды ветвей 

Overlay структуры находятся на диске как абсолютные образы памяти и считываются драйве-

ром Overlay при необходимости.  

Для описания Overlay структуры используются специальный язык. (Overlay Description 

Language (ODL)) (.odl) Совокупность файлов исполняемой программы добавляются к файлу с 

расширением .odl., описывающих дерево вызовов внутри программы A – (B,C)   C – (D,Е). В 

современных 32-х разрядных системах, где виртуальное адресное пространство измеряется 

гигабайтами, проблемы с нехваткой памяти решаются другими способами. 

23. Одноразовые операции. 



Жизненный путь процесса в ПК начинается с его рождения. Любая ОС, поддерживающая 

концепцию процесса, должна обладать средствами для их создания. В очень простой системе 

все процессы могут быть порождены на этапе старта системы. Более сложные ОС создают 

процессы динамически по мере их необходимости. Инициатором могут выступать либо про-

цесс пользователя, совершивший специальный системный вызов, либо сама ОС, т.е. тоже не-

который процесс. Процесс, инициировавший создание нового процесса, называется процес-

сом родительским, а вновь созданный потомком. Процессы потомки могут в свою очередь 

порождать потомков. Все пользовательские процессы вместе с некоторыми процессами ОС 

принадлежат одному и тому же дереву этого процесса. Система заводит новый РСВ при рож-

дении и начинает его заполнять. Новый процесс получает свой идентификационный номер. 

Число одновременно существующих процессов в ОС ограничено. Обычно, для выполнения 

своих функций, процесс-потомок требует ресурсов (памяти, файлов). Два подхода к их выде-

лению: Новый процесс может получить свое распоряжение, некоторую часть родительских 

ресурсов, разделяя с процессом-родителем и другими процессами-потомками права на них. 

Или может получить свои ресурсы независимо от ОС. Информация у выделенных ресурсов 

заносится в РСВ. После наделения их ресурсами необходимо занести в его адресное про-

странство программный код, значение данных, установить программный счетчик. 

24. Операции над процессами. 

Процесс не может перейти из одного сост. в др. самостоятельно. Изменением сост-й процес-

сов занимается ОС, совершая операции над ними. Кол-во таких операций совпадает с кол-вом 

стрелок на диаграмме состояний. Удобно соединить их в 3 пары: 

1)создание процесса - завершение процесса; 

2)приостановка (перевод из сост. «исполнение» в сост. «готовность») - запуск (из сост. «го-

товность» в  сост. «исполнение»); 

3)блокир-ие процесса (перевод из сост. «исполнение» в сост. «ожидание») - разблокирование; 

Сущ-ет ещё 1 операция, не имеющая пару: изменение приоритета процесса. Операции созда-

ния и завершения процесса явл-ся одноразовыми, т. к.  применяются к процессу не более 1 

раза. Все остальные операции, связанные с изменением сост. процесса (запуск или блокиров-

ка), как правило, явл-ся многоразовыми. ОС выполняет операции над процессами след. обра-

зом. 

Чтобы ОС могла выполнять операции над процессам, каждый процесс представляется в ней 

некоторой структурой данных, содержащей информацию специф-ую д/данного процесса: 

1) состояние, в котором нах-ся процесс; 

2) программный счётчик процесса, т.е. адрес команды, кот. д.б. выполнена следующей; 

3) содержимое регистров в процессорах; 

4) данные, необходимые д./планирования использования процессора и управления памятью; 

(приоритет процесса, расположение адресного пространства и т.д.) 

5) учетные данные (id номер процесса, какой юзер инициировал процесс, общее время испол-

нения процесса данным процессором) 

6) сведения об устройствах вв/выв, связанных с процессом; состав этой структуры, ее строе-

ние зависят от конкретной ОС. 

25. ОС с монолитным ядром. 

Монолитное ядро; т.к ОС- это обычная программа, то нужно её организовать так же как вся-

кую другую - из процедур и функций. В этом случае компоненты ОС являются не самостоя-

тельными модулями, а составными частями одной большой программы. Такая схема ОС 

называется монолитным ядром. Монолитное ядро - это набор процедур, которые могут вызы-

вать друг друга. Они работают в защищенном режиме. Для монолитных ОС ядро совпадает со 

всей системой. Это старейший способ организации ОС. 

26. Основные понятия, концепции ОС. 



В процессе эволюции возникло несколько важных понятий, концепций, которые стали неотъ-

емлемой частью теории и практики ОС.                                                                        

Системные вызовы. В любой ОС существует механизм для обращения пользовательских 

программ у услугам ядра ОС. 

Системные вызовы – это интерфейс между ОС и пользовательской программой. Они создают, 

удаляют и используют различные объекты, главные из которых процессы и файлы. Програм-

ма запрашивает услуги ОС, осуществляя системный вызов Существуют библиотеки процедур, 

которые передают управление обработчику данного вызова, входящего в состав ядра ОС. 

Цель этих библиотек - сделать системный вызов похожим на обычный вызов подпрограмм. 

При системном вызове задача переходит в защищенный режим или режим ядра, поэтому си-

стемные вызовы называются программным прерыванием, в отличие от аппаратных. Обычно 

системный вызов осуществляется компьютерной программой прерывания INT. Прогр.  пре-

рывание - синхронное событие. 

Прерывания. Прерывание – (событие) сигнал, генерируемый внешним устройством для не-

медленной реакции ЦП на событие(нажатие клавиши), либо для извещения о завершении 

асинхронной операции ввода/вывода. (конец чтения данных с магнитного диска в ОЗУ). 

Каждый тип аппаратных прерываний имеет номер однозначно определяющий источник пре-

рываний. Аппаратное прерывание – асинхронное событие, т.е. оно возникает вне зависимости 

от кода программы. 

Исключительные ситуации. Исключительная ситуация – exception – это событие, возника-

ющее при выполнении программной команды, которая по каким-то причинам не может быть 

выполнена до конца. Исключительная ситуация – синхронное событие. Исключительные си-

туации бывают исправимые и неисправимые. Возникновение первых является нормальным 

явлением. Неисправимые исключительные ситуации возникают в результате ошибок в про-

грамме. В этих случаях ОС завершает выполнение такой программы. 

Файлы. Файлы предназначены для хранения информации на внешних носителях, т.е. приня-

то, что информация должна находится внутри файла. Под файлом понимают именованную 

часть пространства на носителе информации. Главная задача файловой системы скрыть осо-

бенности ввода/вывода и дать абстрактную модель файлов независимо от устройства.  

С организацией файловой системы связаны такие понятия как каталог, текущий каталог, кор-

невой каталог и путь. 

Для манипулирования этими объектами в ОС имеются системные вызовы. 

Процессы. Нити. Под процессом понимается экземпляр выполняющийся в ОС задачи со 

всеми ее данными. Понятие процессов как основных динамических объектов, над которыми 

системы выполняют  опер-е действия явл-ся фундаментальными понятиями д/изучения рабо-

ты ОС. Термины «прога» и  «задание » предназначены д/описания статически неактивных 

объектов. Прога динамически активна. Д/выполнения проги ОС должна выделить определён-

ное кол-во опер. памяти. Вместо терминов «прога» и  «задание » используется термин «про-

цесс». Понятие процесса хар-ет нелин-ую сов-ть набора исполняющих команд, связанных с 

ним ресурсов (выделенная д/исполнения память или адресное прост-во в стеке , использ-е 

файлы, устр. вв/выв и т.д.) и текущего момента его выполнения (значение регистра про-

граммного счётчика, сост-е стека и значение переменных),находящихся под управлением ОС. 

Не сущ-ет взаимнооднозначного соответствия м/у процессами и прогами, выполняемыми  

вычислительной системой. 

В некот. ОС д/опред-я прог можно организовываться один, более одного процесса или один и 

тот же процесс м. послед-но исполнять неск. прог. Более того, процесс нах-ся под управлени-

ем ОС, поэтому в нём и выпол-ся часть кода её ядра (не нах-ся в исполнительном файле). Это 

происходит в случае специально запланированных прог-ми (напр., при исполнении сист-х вы-

зовов), так и в непредусмотренных ситуациях(напр., при обраб-ке внеш. прерываний)  



Была введена такая абстракция внутри понятия процесса – нить исполнения. Нити процесса 

разделяют его программный код, глобальные переменные и системные ресурсы, но каждая 

нить имеет свой собственный программный счетчик, свое содержимое регистров и свой стек. 

Теперь процесс представляется как совокупность взаимодействующих нитей и выделенных 

ему ресурсов. Процесс, содержащий всего одну нить исполнения, идентичен процессу в тра-

диционном смысле. Иногда нити называют облегченными процессами или мини процессами, 

т.к. во многих отношениях они подобны традиционным процессам. 

27. Основные функции классических ОС. 

Можно выделить 6 основных функций, которые выполнили классические ОС: 

1) Планирование заданий и использование процессора 

2) Обеспечение программ средствами коммуникации и синхронизации 

3) Управление памятью 

4) Управление файловой системой 

5) Управление вводом выводом 

6) Обеспечение безопасности 

  

Каждая из этих функций реализована в виде подсистемы, является структурным компонентом 

ОС. Они не были изначально придуманы как составные части ОС, а появились в процессе 

развития. ОС существуют потому, что на данный момент это разумный способ использования 

вычислительных систем 

 

28. Виртуальная память. 

Суть концепции виртуальной памяти заключается в следующем: информация, с которой ра-

ботает активный процесс, должна располагаться в оперативной памяти, в схемах виртуальной 

памяти у процесса создается иллюзия того, что вся необходимая ему информация находиться 

в оперативной памяти. Для этого: 

1) занимаемая процессом память разбивается на несколько частей, например страниц. 

2) логический адрес, т. е. логическая страница динамически транслируется в физический ад-

рес  

3) в тех случаях, когда страница к которой обращается процесс, не находится в физической 

памяти, нужно организовать её подкачку с диска. Для контроля наличия страницы в памяти 

вводится специальный вид присутствия, входящий в состав атрибута страницы таблицы стра-

ниц. Важным следствием такой организации является то, что размер памяти занимаемой про-

цессом может быть больше, чем размер оперативной памяти. Принцип локальности обеспе-

чивает этой схеме нужную эффективность. Возможность выполнения программы, находя-

щейся в памяти лишь частично, имеет следующие преимущества: 

1) программа не ограничена объемом физической памяти. 

2) увеличивается загрузка процессора и пропускная способность системы, т. к. можно разме-

стить в памяти большие программы. 

3) объём ввода/вывода для выгрузки части программы на диск может быть меньше, чем в ва-

рианте классического Swapping.  

В итоге каждая программа будет работать быстрее. Введение виртуальной памяти позволило 

решить другую важную задачу: обеспечения контроля доступа к отдельным сегментам памя-

ти в частности: защиту пользовательских программ друг от друга и защиту ОС от пользова-

тельских программ. Каждый процесс работает со своими виртуальными адресами, трансля-

цию которых физически выполняет аппаратура. Термин виртуальная память означает, что 

программист имеет дело с памятью отличной от реальной, размер которой значительно боль-

ше, чем размер оперативной памяти. Адреса, которые генерирует программа, называются 

виртуальными, и они формируют виртуальное адресное пространство. Известны чисто про-

граммные реализации виртуальной памяти, но широкое развитие получили схемы виртуаль-



ной памяти с аппаратной поддержкой. Каждая из 3-х схем управления памятью: страничная, 

сегментная, сегментно-страничная; пригодны для организации виртуальной памяти. Чаще 

всего используется сегментно-страничная модель, которая является синтезом страничной мо-

дели и идеи сегментации. Сегментная организация в чистом виде встречается редко. Передача 

информации между памятью и диском всегда осуществляется целыми страницами, а система 

поддержки страничной организации памяти называется paging.                                                       

 

29. Понятие ОС. 

ОС – программа, которая обеспечивает возможность рационального использования оборудо-

вания компьютера удобным для пользователя способом. ОС состоит: 

1. техническое обеспечение (Hardware): память, процессор, монитор, диски и др, объеди-

нённые магистральным соединением – шиной. 

2. вычислительная система, состоящая из ПО, которое делится на прикладное и системное 

Прикладное ПО– разнообразные банковские и бизнес - программы, игры, текстовые редакто-

ры. Системное ПО – программы, способствующие функционированию и разработке приклад-

ных прог. Любой из компонентов прикладного ПО обязательно работает под управлением ОС. 

  Слои ПО в компьютерной среде: 

Под УТИЛИТАМИ понимают специальные системные программы с помощью которых 

можно обслуживать ОС, выполнять обработку данных, выполнять оптимизацию данных на 

носителе и т.д. 

К утилитам относятся программа разбиения магнитных дисков на носители, программа фор-

матирования, программа переноса основных системных данных.  Утилиты могут работать 

только в соответствующей ОС. существует много точек зрения на то что такое ОС. Невоз-

можно дать ей адекватное строгое определение. Проще сказать не что есть ОС, а для чего она 

нужна и что она делает. 

ОС как интерфейс между пользователем и компьютером (виртуальная машина). 

Абстрагирование является важным методом упрощения разработке ОС, и позволяет сконцен-

трироваться на взаимодействии высокоуровневых компонентов систем, игнорируя детали их 

реализации. В этом смысле ОС представляет собой интерфейс между пользователем и ком-

пьютером. 

Архитектура большинства компьютеров на уровне машинных программ очень неудобна для 

использования прикладным программистом.. Средний программист не в состоянии учитывать 

все особенности работы оборудования, а должен иметь простое высокоуровневое абстрактное 

представление. С помощью простых абстракций скрывается от программиста все подробно-

сти организации прерываний работы таймера, управление памятью и т.д. Т.о. ОС представля-

ется пользователю как интерфейс, или виртуальная машина с которой проще работать чем 

непосредственно с оборудованием компьютера. 

ОС как менеджер ресурсов. 

ОС предназначена для управления всеми частями весьма сложной архитектуры компьютера. 

Пусть на одном компе несколько прог  будут пытаться одновременно осуществить вывод на 

принтер Без управления со стороны ОС была бы мешанина строчек и страниц. ОС предот-

вращает такого рода хаос за счет буферизации информации предназначенной для печати на 

диске и организации очереди на печать. Для многопользовательских компьютеров необходи-

мость управления ресурсами и их защиты еще более очевидна. ОС как менеджер ресурсов 

осуществляет упорядочение и контролирование распределения процессора, памяти и других 

ресурсов между различными программами. 

 ОС как защитник пользователей и их программ. 

При совместной работе нескольких пользователей на одной вычислительной системе возни-

кает проблема организации их безопасной деятельности. Необходимо обеспечивать сохране-

ние информации на диске чтобы никто не мог удалить или повредить чужие файлы. Про-



граммы одних пользователей не должны производить вмешательства в программы других 

пользователей, а так же нужно пресекать попытки несанкционированного использования вы-

числительной системы. Эту деятельность осуществляет ОС как организатор безопасной рабо-

ты пользователей и их программ. 

ОС как постоянно функционирующее ядро. 
ОС это программа постоянно работающая на компьютере и взаимодействующая со всеми 

прикладными программами. 

Однако, во многих современных ОС постоянно работает на компьютере лишь часть ОС кото-

рую принято называть ядром ОС.  

 

30. Потоки. Нити исполнения. 

Усилия, направленные на ускорение решения задач в классических ОС, привели к появлению 

совершенно иных механизмов, к изменению самого понятии процесса. 

Внедрение мультипрограммирования позволило повысить пропускную способность компью-

терной системы, т.е. понизить среднее время ожидания работы процессов. Но каждый от-

дельно взятый процесс в мультипрограмированной системе никогда не может быть выполнен 

быстрее, чем при работе в однопрограммной системе на том же вычислительном комплексе. 

Тем не менее, если алгоритм решения задачи обладает внутренним параллелизмом можно 

ускорить его выполнение, организовав взаимодействие некоторых процессов. 

Ввести массив А 

Ввести массив В 

Ввести массив С 

А=А+В 

С=А+С 

Вывести массив С 

При выполнении такой программы в рамках одного процесса этот процесс будет 4 раза бло-

кироваться, ожидая окончания операции ввода/вывода. Но этот алгоритм обладает внутрен-

ним параллелизмом. Вычисление суммы массивов А+В можно было бы выполнять парал-

лельно с ожиданием окончания операции ввода массива С. Такое совмещение операций мож-

но реализовать, используя два взаимодействующих процесса. Для простоты считаем, что 

процессы взаимодействуют через разделяемую память. 

Процесс 1                                                      процесс 2 

Создать процесс 

Переключение контекста 

Выделение общей памяти 

Ожидание ввода А и В 

Переключение контекста 

Выделение общей памяти 

Input A 

Wait end of i/o 

Input b 

Wait end of i/o 

Input C 

Wait end of i/o 

Переключение контекста 

А=А+В 

Переключение контекста 

С=А+С 

Output C 

Wait end of i/o 



Очевидно, что можно не только не выиграть во времени решения задачи но даже и проиграть, 

т.к. временные потери на создание процесса, выделение общей памяти на переключение кон-

текста могут превысить выигрыш, полученный за счет совмещения операций. Для реализации 

исходной идеи вводится новая абстракция внутри понятия процесса – нить исполнения. 

Нити процесса разделяют его программный код, глобальные переменные и системные ресур-

сы, но каждая нить имеет свой собственный программный счетчик, свое содержимое реги-

стров и свой стек. 

Теперь процесс представляется как совокупность взаимодействующих нитей и выделенных 

ему ресурсов. Процесс, содержащий всего одну нить исполнения, идентичен процессу в тра-

диционном смысле. Иногда нити называют облегченными процессами или мини процессами, 

т.к. во многих отношениях они подобны традиционным процессам. 

Нити, как и процессы, могут порождать нити-потомки, но только внутри своего процесса, пе-

реходить из одного состояния в другое. Состояния нитей аналогично состояниям традицион-

ных процессов. Из состояния рождения процесс переходит в содержащую всего одну нить 

исполнение. Другие нити процесса будут являться потомками этой нити прародителя. Счита-

ется, что процесс находится в состоянии готовность, если хотя бы одна из его нитей находит-

ся в состоянии готовность и не одна из его нитей не находится в состояние исполнения. 

Процесс находится в состоянии исполнения, если одна из его нитей находится в состояние 

исполнения. Процесс находится в состояние ожидания, если все его нити находятся в состоя-

нии ожидания. Наконец, процесс находится в состоянии завершил исполнение, если все его 

нити находятся в состоянии завершил исполнение. 

Пока одна нить процесса заблокирована, другая нить того же процесса может выполняться. 

Нити разделяют процесс так же, как это делали традиционные процессы в соответствии с рас-

смотренными алгоритмами планирования. Т.к. нити одного процесса разделяют существенно 

больше ресурсов чем различные процессы то операции создания новой нити и переключения 

контекста между нитями одного процесса занимают значительно меньше времени, чем анало-

гичные операции другого процесса в целом. 

Различают ОС, поддерживающие нити на уровне ядра и на уровне библиотеки. ОС, поддер-

живающая нити на уровне ядра использует планирование Ц.П. в терминах нити, а управление 

памятью и другими ресурсами остается в терминах процесса. В ОС, поддерживающей нити на 

уровне библиотек пользователей и планирование Ц.П. и управление ресурсами осуществляет-

ся в терминах процесс. 

Распределение использования Ц.П. по нитям в рамках выделенного Ц.П. временного интер-

вала осуществляется средствами библиотеки. В подобных системах блокирование нити при-

водит к блокированию всего процесса. Т.к. ядро системы не имеет представления о существо-

вании нити, по сути дела, в таких ВС просто имитируются наличие нитей исполнения.   

  

31. Связь логического и физического адресов при сегментной организации памяти. 

 
Система отображения логических адресов в физические сводится к системе отображения ло-

гической страницы в физические и представляет собой таблицу страниц, которая хранится в 

оперативной памяти.      

Если выполняется процесс обращения к логическому адресу V(p,d), механизм отображения 

ищет номер страницы р в таблице страниц и определяет, что эта страница  находиться в стра-

ничном кадре р’; формирует реальный адрес из р’ и р. Таблица страниц адресуется при по-

мощи специальных регистров процесса и позволяет определить номер кадра по логическому 

адресу. Помимо этой задачи при помощи атрибутов, записанных в строке таблицы страниц, 



организуется контроль доступа к конкретной странице и её защита. Процесс пользователя не 

имеет возможности адресовать память за пределами своей таблицы страниц, который вклю-

чает только его собственные страницы. Для управления физической памятью ОС создаёт таб-

лицу кадров, она имеет одну запись на каждый физический кадр показывающая его состояние.  

Отображение адресов обычно реализуется аппаратно. Для ссылки на таблицу процессов ис-

пользуются специальные регистры, при переключении процессов необходимо найти таблицу 

страниц нового процесса, указатель на которую входит в контекст процесса.  

 

32. Сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 

Система отображения логических адресов в физические сводится к системе отображения ло-

гической страницы в физические и представляет собой таблицу страниц, которая хранится в 

оперативной памяти. 

Отображение адресов обычно реализуется аппаратно. Для ссылки на таблицу процессов ис-

пользуются специальные регистры, при переключении процессов необходимо найти таблицу 

страниц нового процесса, указатель на которую входит в контекст процесса. Существуют 2 

других схемы организации управления памятью: сегментная и сегментно-страничная. 

1) сегменты в отличие от страниц могут иметь переменные размеры. При сегментной органи-

зации виртуальный адрес по-прежнему является двумерным и состоит из двух полей: номера 

сегмента и смещение внутри сегмента. Однако, в отличие от страничной организации, где ли-

нейный адрес преобразован в двумерный ОС для удобства отображения, здесь двухмерность 

адреса является следствием представления программиста о процессе не в виде линейного 

массива байтов, а как набор сегментов переменного размера (данные, код, стек).   

Программисты, пишущие на языках низкого уровня должны явным образом менять значения 

сегментных регистров. Логическое адресное пространство - это набор сегментов, каждый 

сегмент имеет имя, размер и другие параметры (уровень привилегий, разрешенные виды об-

ращений, флаги присутствия). В отличие от страничной схемы, где пользователь задаёт толь-

ко один адрес, который разбит на номер страницы и смещение в сегментной схеме, пользова-

тель определяет каждый адрес двумя величинами: именем сегмента и смещением. Каждый 

сегмент - это линейная последовательность адресов, начиная с нуля. Максимальный размер 

сегмента определяется разрядностью процессоров. Размер сегмента может изменяться дина-

мически. В элементе таблицы сегментов помимо физического адреса начала сегмента содер-

жится и его длина. Если размер смещения виртуального адреса выходит за пределы размера 

сегмента, возникает прерывание (исключительная ситуация). Логический адрес - это упоря-

доченная пара, номер сегмента и смещение внутри него. В системах, где сегменты поддержи-

ваются аппаратно, эти параметры хранятся в таблице дескрипторов сегментов, и программа 

обращается к этим дескрипторам по номерам, эти номера называются селекторами. При этом 

в контекст каждого процесса входит набор сегментных регистров, содержащие селекторы те-

кущих сегментов кода, стека и данных, и определяющие какие сегменты будут использовать-

ся при разных видах обращения к памяти. Это позволяет процессу уже на аппаратном уровне 

определять допустимость обращений к памяти, упрощая реализацию защиты информации от 

несанкционированного доступа.  

Аппаратная поддержка используется в основном в процессорах Intel. В большинстве ОС сег-

ментация реализована на программном уровне. Т. к. хранить в памяти сегменты большого 

размера целиком неудобно, то они разбиваются на страницы. 

2) сегментно-страничная: при сегментно-страничной организации памяти происходит двух-

уровневая трансляция виртуального адреса в физический; в этом случае логический адрес со-

стоит из 3 полей: номер сегмента, номер страницы внутри сегмента и смещение внутри стра-

ницы. Используются 2 таблицы отображения:  

1) таблица сегмента, связывающая номер сегмента с таблицей страниц. 

2) отдельная таблица страниц для каждого сегмента. 



Сегментно-страничная и страничная организация памяти позволяет осуществить совместное 

использование одних и тех же данных и программного кода разными задачами. Для этого 

различные логические блоки памяти разных процессов отображают в один и тот же блок фи-

зической памяти, где размещаются разделяемые фрагменты кода и данных. 

 

33. Системы управления вв/выв. 

Функционир-ие любой ВС сводится к выполнению 2-х видов работ: обработка инф-ии и опе-

рация по осуществлению её вв/выв. С т.зр. программера под обработкой инф-ии понимается 

выполнение команд ЦП над данными, лежащими в памяти независимо от уровня иерархии в 

регистрах, КЭШе, оперативной или вторичной памяти. Под операциями вв/выв программер 

понимает обмен данными м/у памятью и устройствами внеш. по отношению к памяти и ЦП. 

С т.зр. ОС обработка инф-ии явл-ся только операцией, соверш-ой ЦП над данными, находя-

щимися в памяти на уровне иерархии не ниже, чем ОП. Всё остальное относ-ся к операциям 

вв/выв. Чтобы выполнять опер-и над данными, располож-ми во вторичной памяти, ОС снача-

ла производит их подкачку в ОП, и лишь затем ЦП совершает необходимые действия. В то 

время как память м. представить в виде послед-ти пронумерованных ячеек, локализ-ых внут-

ри одной микросхемы, то к устройствам  вв/выв подобный подход неприменим. Внеш. 

устройства разнесены пространственно и м. подключаться к локализ-ой магистрали в одной 

точке или множ-ве точек, получивших назв-ие портов вв/выв. Порты вв/выв. м. взаимно од-

нозначно отразить в др. адресное пространство вв/выв. При этом каждый порт вв/выв получа-

ет свой номер или адрес в этом пространстве. В некот-ых случаях, когда адресное пр-во памя-

ти задействовано не полностью, часть портов вв/выв м.б. отражена в адресное простр-во па-

мяти(видеопамять дискет). Тогда эти порты не принято называть портами. Когда порты 

вв/выв прямо отображ-ся в памяти, действия, необходимые для записи инф-ии ничем не от-

лич-ся от действий, производимых для передачи инф-ии м/у ОП и ЦП, и для их выполнения 

исп-ся те же самые команды. Если порт отображен в адресное простр-во вв/выв, то процесс 

обмена инф-ей выполн-ся спец. командами вв/выв и включает в себя след. действия: 

1)на адресной шине ЦП д. выставить сигнал, соотв-й адресу порта 

2)на шине данных ЦП д. выставить сигналы, соответ-ие передаваемой инф-ии 

3)после выполн-ия действий 1 и 2 на шину упр-ия выставл-ся сигналы, соотв-ие операциям 

записи и работе с устр-ми вв/выв, что приведет к передаче необх-ой инф-ии в нужный порт 

 

Существ. отличие памяти от устр-в вв/выв: занесение инф-ии в память явл-ся окончанием 

опер-ии записи, в то время как занесение инф-ии в порт представляет собой инициализ-ию 

реального выполн-ия опер-ий вв/выв. Что именно д. делать устройства, приняв инф-ию через 

порт и каким именно образом они д. поставлять инф-ию для чтения из порта, опердел-ся устр-

ом, получившим назв-ие контроллер. Контроллер м. непосредственно управлять отдельным 

устр-ом, а м. и несколькими, связанными с их контроллерами посредством спец. шин вв/выв 

(IDE, SCSI). Совр. ОС м. иметь разнообр-ую арх-ру, множ-во шин и магистралей, мосты для 

перехода инф-ии от одной шины к др. и т.п. Но всегда выполн-ся след. важные моменты:  

1) устр-во вв/выв. подключ-ся к системе ч/з порты 

2) м. сущ-ть 2 адресных простр-ва: простр-во памяти и простр-во вв/выв.  

3) порты отображ-ся в адресном простр-ве вв/выв, и иногда непосредственно в адресное про-

стр-во памяти 

4) использ-ие того или иного адр. простр-ва определ-ся типом команды, выполн-ых ЦП, или 

типом её операндов 

5) физич. упр-ием устр-ва вв/выв., передачей инф-ии через порт и выставлением некоторых 

сигналов на магистрали занимается контроллер устр-в. Именно единообразие подключения 

внеш. уср-в к выч. системе явл-ся одной из составляющих идеологий, позволяющих подклю-

чать новые устр-ва без перепроектир-ия всей системы. 



 

34. Состояния процесса. 

Все в выч-х системах организовано как набор процессов. Реально на однопроцессорной си-

стеме в люб. момент времени м. выполняться только 1 процесс. Д/мультипрофильных выч. 

систем псевдопаралл-я обработка нескольких процессов достигается с помощью переключе-

ния процессора с одного процесса на другой. Пока 1 пр. выполняется, другие ждут своей оче-

реди, поэтому люб. процесс м. нах-ся как минимум в двух состояниях : процесс исполняется и 

не исполняется.                                                           

Процесс, нах-ся в сост. «процесс исполняется» ч/з некоторое время м/б завершён ОС или 

приостановлен и снова приведён в сост. «процесс не испол-ся». Приостановка процесса про-

исходит по двум причинам: д/его дальнейшей работы потребовалось какое-то событие, напр., 

завершение операции вв/выв или истёк временной интервал, отведённый ОС д/работы этого 

процесса. После того, ОС по определённому алгоритму  выбирает на исполнение один из 

процессов, находящихся в состоянии «процесс не исполняется» и переходит в сост-е «процесс 

исп-ся». Новый процесс, появляющийся в системе первоначально помещается в состояние 

«процесс не исполняется». Это очень грубая модель и она не учитывает то, что процесс, вы-

бранный д/исполнения м. всё ещё ждать событие, из-за которого он был приостановлен и ре-

ально к выполнению не готов., поэтому сост-е «процесс не исполняется» разбивается на 2 но-

вых: готовность и ожидание. 

        Всякий новый процесс, появляющийся в системе попадает в состояние «готовность». ОС, 

пользуясь каким-либо алгоритмом  планирования, выбирает 1 из готовых процессов и пере-

водит его в сост. исполнения. В сост. исполнения происходит непосредств-е выполнение про-

гами кода процессов. Выйти из этого сост. процесс м. по 3-м причинам: 

1)ОС прекращает его деятельность 

2)он не м. продолжить свою работу, пока не произойдёт некот. событие и ОС переведёт его в 

сост. ожидания 

3)в рез-те возникновения прерывания в ОС 

Эта новая модель хорошо описывает поведение процесса во время его сущ-я, но она не акцен-

тирует внимание на появление процесса в системе и его исчезновении. Для полноты картины 

нужны ещё 2 состояния процессов: 

1) «рождение» 

2) «исполнение» 

При рождении процесс получает в своё распоряжение адресное пространство, в кот. загружа-

ется прога подпроцесса, ему выделяется стек и сист. ресурсы. Устанавлив-ся начальные зна-

чения программного счётчика этого процесса и т.д. родившийся процесс переводится в сост.  

«готовность». При завершении  своей деят-ти  процесс из сост. «исполнение» попадает в сост. 

«закончил исполнение». В конкретных ОС сост. процесса м.б. ещё более детализированным, 

м. появл-ся некоторые новые варианты переходов из 1 в др. сост.(напр., NT-7разл. 

сост.,Linux-9 ), тем не менее все ОС подчиняются изложенной выше модели. 

 

35. Статические и динамические параметры планированиия. 

Для осуществления поставленных целей алг-мы планир-ия д. опираться на  хар-ки проц-ов в 

системе, заданий в очереди на загрузку, состояние самой выч.сист., т.е. на пар-ры планир-ий. 

Все пар-ры планир-ия разбиваются на 2 гр.:статические и динамич.параметры. Статич. па-

раметры не измен-ся в ходе функционир-ия сист. Динамич. подвержены постоянным измен-

ям. 

К статич. пар-ам сист-ы относят предельные значения её ресурсов(размеры оперативки, макс. 

кол-во устройств вв/выв и т.п.).Динамич. параметры системы описывают  кол-во свободных 

ресурсов на дан. момент. К стат. пар-м проц-в относят хар-ки как правило присушие заданиям 

уже на этапе загрузки. Выделяют: 



1)владелец процесса 

2)приоритет вып-ия 

3)запрошенное процессорное время 

4)соотнош-ие проц-го врем-и и врем-и,необходимого для оперции вв/выв. 

5)ресурсы выч сист.(ОП,устр-во вв/выв.,спец библ-и и сист. проги) и их кол-во. 

 

Алг-мы долгосрочного планир-ия использ-ют  в своей работе статич. и динамич. параметры 

выч. системы и стат. параметры процесса. Алг-мы краткосрочного  и среднеср-го планир-ия 

учитывают и динамич. хар-ки проц-са. 

     Для среднесрочн. планир-ия в кач-ве таких хар-к исп-ся след.информация: 

1)ск-ко врем-и прошло с момента выгрузки проц-а на диск или его загрузки в ОП 

2)ск-ко ОП занимает проц-с  

3)ск-ко проц-го врем-и уже предоставлено проц-су 

Для краткоср-го планир-ия использ-ся ещё 2 динамич. параметра. Деят-ть любого проц-са 

можно представить как послед-ть циклов использ-ия ЦП и ожидания завершения операции 

вв/выв. Промежуток врем-и непрерывного исп-я ЦП носит назв-ие CPU burst, а непрерывного 

ожидания - I/О burst. Знач-ие продолжит-ти последних и очередных этих параметров явл-ся 

важными динамич. пар-ми проц-а. 

 

36. Страничная память 

В современных системах управления памятью не принято размещать процесс в оперативной 

памяти одним непрерывным блоком. В самом простом и наиболее распространённом случае в 

страничной организации памяти, как логическое, так и физическое адресное пространство 

представляется состоящим из набора блоков или страниц одинакового размера. При этом об-

разуются логические страницы (Page), а соответствующие единицы физической памяти назы-

ваются страничными кадрами (page frames). Страницы и страничные кадры имеют фиксиро-

ванную длину, являются степенью числа 2. Каждый кадр содержит одну страницу данных. 

При такой организации внешняя фрагментация отсутствует, а потери из-за внутренней фраг-

ментации ограничиваются частью последней страницей процесса. Логический адрес в стра-

ничной системе - это упорядоченная пара (p, d), где p – номер страницы в виртуальной памя-

ти, а d – смещение в рамках страницы р, на которой размещен адресный элемент.  

Разбитие адресного пространства на страницы осуществляется вычислительной системой не-

заметно для программиста, поэтому адрес является двумерным лишь с точки зрения ОС, а для 

программиста адресное пространство процесса остается линейной. Эта схема позволяет за-

грузить процесс, даже если нет непрерывной области кадров, достаточной для размещения 

процессов целиком, но одного базового регистра для осуществления трансляции адреса в 

данной схеме недостаточно. 

 

37. Стратегии управления страничной памятью 

ПО в подсистемах управления памятью связано с реализацией стратегии выборки, размеще-

ния и замещения.  

Стратегия выборки определяет в какой момент следует переписать страницу из вторичной 

памяти в первичную. Существуют 2 основных варианта выборки: по запросу и с упреждением. 

1) По запросу. Вступает в действие в тот момент, когда процесс обращается к отсутствующей 

странице, содержимое которой находится на диске. Его реализация заключается в загрузке 

страницы с диска в свободную физическую страницу и коррекции соответствующей записи 

таблицы страниц. 

2) Алгоритм выборки  с упреждением осуществляет опережающее чтение, т.е кроме страницы, 

вызвавшей исключительную ситуацию в памяти, также загружается несколько страниц окру-

жающих её. Такой алгоритм призван уменьшить накладные расходы, связанные с большим 



количеством исключительных ситуаций, возникших при работе со значительными объемами 

данных или кода. Кроме того, оптимизируется работа с диском. 

 

Стратегия размещения определяет, в какой участок первичной памяти поместить поступа-

ющую страницу. В системе со страничной организацией она помещается в любой свободный 

страничный кадр. В случае системы с сегментной организацией необходима стратегия, анало-

гичная стратегии с динамическим распределением. 

 

Стратегия замещения определяет, какую  страницу надо вытолкнуть во внешнюю память, 

чтобы освободить место в ОП. Стратегия позволяет хранить в памяти самую нужную инфор-

мацию и тем самым снизить частоту страничных нарушений. Замещение должно происходить 

с учетом выделенного каждому процессу количества кадров. Кроме того, надо решить должна 

ли замещаемая страница принадлежать процессу, который вызвал замещение или она должна 

быть выбрана среди всех кадров основной памяти. 

 

38. Структура контроллера устройств. 

К. устр-в вв/выв различны по своему внутр. строению, так и по использ-ию, поскольку им 

приходиться управлять совершенно разными приборами. Тем не менее, каждый К. имеет 4 

внутр. регистра, назв-х регистрами состояния, управления, вх. данных и вых. данных. Для 

простоты счит-ся, что каждому регистру соотв-т свой блок. Регистр состояния сод-т биты, 

значение кот. определ-ся состоянием устр-ва вв/выв и кот. доступны только для чтения. Эти 

биты индуцируют завершение выполн-ия текущей команды на устр-ве(бит занятости), нали-

чие очередного данного в регистре вых. данных(бит готовности данных), возникновении 

ошибки при выполнении команд(бит ошибки). Регистр управл-ия получает данные, кот. запи-

сыв-ся ВС для инициализации устр-ва вв/выв или выполнение очередной комадны, а также 

изменение режима работы устр-в. Часть битов в этом регистре отводиться под код выполняе-

мой команды, часть битов под режим работы устр-ва, бит готовности команды говорит о том, 

что приступить к её выполнению. Регистр вых. данных служит для размещения данных, 

предназначенных для чтения ВС, а регистр вх. данных предназначен для помещения в него 

инф-ии, кот. д.б. выведена на устр-во. Если ЦП ожидает освобождения устр-ва, непрерывно 

опрашивая вид занятости, то такой способ взаимод-ия ЦП и контроллера получил назв-ие 

pooling или способ опроса устр-в. Если ск-ть работы ЦП и устр-в вв/выв примерно равны, то 

это не приводит к существенному уменьшению полезной работы, совершаемой ЦП. Если ск-

ть работы устр-ва < ск-ти работы ЦП, то эта техника резко снижает производительность си-

стемы и необходимо применять архитектурный подход. Для того, чтобы ЦП не дожидался 

сост. готовности устр-ва в цикле, а мог выполнять в это вр. др. работу, необходимо, чтобы 

устр-во само умело сигнализировать ЦП о своей готовности. Технич. механизм, кот. позволя-

ет внеш. устр-ву оповещать ЦП о завершении команды вв/выв, получил назв-ие механизма 

прерывания. 

В простейшем случае  для реализации механизма прерывания необходимо к сист. шине доба-

вить ещё одну линию, соединяющую ЦП и устр-во вв/выв- линию прерыв-ия. По завершении 

вып-я операций внеш. устр-ва поставляют на эту линию спец. сигнал, по кот. ЦП после вы-

полн-ия очередной команды изменяет своё поведение. Вместо вып-я очередной команды из 

потока команд он частично сохраняет содержимое своих регистров и переходит на выполн-ие 

проги обработки прерываний, расположенный по заранее оговорённому адресу. В больш-ве 

совр. компов ЦП стараются полностью освободить от необход-ти опроса внеш. устр-в, в т.ч. и 

от определения с помощью опроса устр-ва, сгенерировавшего сигнал прерывания. Устр-во 

сообщает о своей готовности ЦП не напрямую, а ч/з спец. контроллер прерываний, при этом 

для общения с ЦП он использует целую шину прерываний. Каждому устр-ву присваивается 

свой номер прерываний, кот. при возникновении прерывания, контроллер прерываний зано-



сит в регистр состояния и выставляет на шину прерываний для чтения ЦП. Номер прерыва-

ния служит индексом спец. таблиц прерываний, хранящейся по адресу, задаваемому при ини-

циализ-ии ВС и содержащий адреса прог обработки прерываний - векторы прерывания. Для 

распределения устр-в по номерам прерываний необходимо, чтобы от каждого устр-ва кон-

троллера прерываний была спец. линия, соотв-ая одному номеру прерывания. При наличии 

множ-ва устр-в такое подключение становится невозможным и на один проводник(один но-

мер прерывания) подключ-ся неск-ко устр-в. В этом случае ЦП при обработке прерываний 

вынужден заниматься опросом устр-в для определения устр-ва, вызвавшего прерывание, но в 

меньшем объеме. Обычно при установке к системам нового устр-ва вв/выв требуется аппа-

ратно или программно определить каким будет номер прерывания, вырабатываемый этим 

устр-вом. 

 

39. Структура файловой  системы на диске. 

Методы работы с дисковым пространством дают общее представление о служебных данных, 

необходимых для описания файловой системы. 

Структура служебных данных типовой файловой системы (Unix) на одном из разделов диска 

может состоять из 4 основных частей: 

 
В начале раздела  находится суперблок. Он содержит описание файловой системы:  

1)тип файловой системы;  

2)размер файловой системы в блоках;  

3)размер массива индекса дескрипторов;  

4)размер логического блока. 

Эти структуры данных создаются на диске в результате его форматирования. Например, ути-

литами make fs, format и др. Их наличие позволяет обращаться к данным на диске как к фай-

ловой системе, а не так, как к обычной последовательности блоков. В файловой системе со-

временных ОС для повышения устойчивости поддерживается несколько копий суперблоков. 

Массив индексных дескрипторов содержит список индексных дескрипторов, соответствую-

щих файлам данной файловой системы. Его размер определяется администратором при уста-

новке ОС. Максимальное число файлов, которое могут быть созданы в файловой системе, 

определяется числом индексных дескрипторов. В блоках данных хранятся реальные данные 

файла. Размер блока данных задается при форматировании файловой системы. Заполнение 

диска информацией предполагает использование блоков хранения данных для файлов дирек-

торий и обычных файлов и имеет следствием изменение или модификацию индексных узлов 

и данных, описывающих пространство диска. Отдельно взятый блок данных может принад-

лежать одному и только одному файлу файловой системы. 

 

40. Cхема с переменными разделами 

В системах с разделением времени возможна ситуация когда память не в состоянии содер-

жать все пользовательские процессы. Приходиться прибегать к (swapping) -  перемещение 

процесса из главной памяти на диск и обратно памяти целиком. Частичная выгрузка процес-

сов на диск осуществляется в системах со страничной организацией (paging). Swapping не 

имеет непосредственного отношения к управлению памятью, скорее он связан с подсистемой 

планирования процессов. Очевидно, что swapping увеличивает время переключения контек-

ста; время выгрузки может быть сокращено за счет организации специально отведенного про-

странства на диске (Раздел для Swapping). Обмен с дисками осуществляется блоками больше-

го размера, т. е. быстрее, чем через стандартную файловую систему. Система Swapping может 

базироваться на фиксированных разделах. Более эффективной является схема динамического 

распределения или схема с переменными разделами, которая используется в тех случаях, ко-

гда все процессы целиком помещены в память, т.е. в отсутствие Swapping. В этом случае вна-



чале вся память свободна и не разделена заранее на разделы. Во вновь поступающей задаче 

выделяется строго необходимое количество памяти, не более. После выгрузки процесса па-

мять освобождается. По истечении некоторого времени память представляет собой перемен-

ное число разделов разного размера, смежные свободные участки могут быть объединены. 

Этот метод наиболее гибок по сравнению с методом фиксированных разделов, однако, ему 

присуща внешняя фрагментация, т.е. наличие большого числа фрагментов не используемой 

памяти, не выделенной ни одному процессу. Статистический анализ показывает, что пропада-

ет примерно 1/3 памяти. 

 

41. Разделы фиксированной величины 

Самым простым способом управления ОП является ее предварительное разбиение на не-

сколько разделов фиксированной величины. Поступающий процесс поступает в тот или иной 

раздел при этом происходит условное разбиение физического адресного пространства. Свя-

зывание логического и физического адресов процесса происходит на этапе его загрузки в 

конкретный раздел. Каждый раздел может иметь свою очередь процессов, а может существо-

вать и глобальная очередь для всех процессов. Подсистема управления памятью оценивает 

размер поступившего процесса, выбирает подходящий для него раздел, осуществляет загруз-

ку процесса в этот раздел и настройку адресов памяти. 

Для выбора раздела распространены три стратегии: 

1) Стратегия первого подходящего (first fit). Т.е. процесс помещается в первый подходящий 

по размеру раздел. 

2) Стратегия наиболее подходящего (best fit). Процесс помещается в тот раздел, где после его 

загрузки останется меньше всего свободного места  

3) Стратегия наименее подходящего (Worst fit). При помещении в самый большой раздел в 

нем остается достаточно места для размещения еще одного процесса. 

 

Моделирование показало, что доля полезно использованной памяти в первых двух случаях 

больше, при этом первый способ несколько быстрее. 

Перечисленные стратегии широко применяются и другими компонентами ОС, например, для 

размещения файлов на диске. 

Недостатки этой схемы: число одновременно выполняемых процессов ограничено числом 

разделов. Схема страдает от внутренней фрагментации – потери части памяти, выделенной 

процессу, но не используемой им. 

Фрагментация возникает потому, что процесс не полностью занимает выделенный ему раздел 

или потому, что некоторые разделы слишком малы для выполнения пользовательских про-

грамм. Частный случай схемы с фиксированными разделами это работа менеджера памяти 

однозадачной ОС. В памяти  размещается один пользовательский процесс и остается опреде-

лить, где будет располагаться пользовательская программа по отношению к ОС, в верхней, 

нижней или средней части памяти. Пример такой системы - MS-DOS.  

Защита адресного пространства ОС от пользовательской программы может быть организова-

на при помощи одного граничного регистра содержащего адрес границы ОС.                                                                                                
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42. Таблица размещения файлов FAT. 

Одним из вариантов предлагаемого способа является хранение указателей не в дисковых бло-

ках, а в индексной таблице памяти, которая называется FAT (File Allocation Table).  

Этой системы придерживаются многие ОС. В таком случае запись директории содержит 

только ссылку на первый блок. Далее при помощи таблицы FAT можно определить местона-

хождение файлов, независимо от их размеров. В тех структурах таблицы, которые соответ-

ствуют последним блокам, записывается метка – end of file. 



Номер 

блока 

  

1   

2 10  

3 11 Начало 

F2 

4   

5 EOF  

6 2 Начало 

F1 

7 EOF  

Главное достоинство данного подхода – по таблице размещения файлов можно судить о фи-

зическом соседстве блоков, располагающихся на диске. И при выделении нового блока легко 

найти свободный блок, находящийся поблизости от других блоков данного файла. 

Минусом является необходимость хранения в памяти этой, довольно большой таблицы. 

 

43. Типы и атрибуты файлов. 

Файлы бывают разных типов: обычные файлы, специальные файлы, файлы-каталоги.  

Обычные файлы в свою очередь подразделяются на текстовые и двоичные. Текстовые фай-

лы состоят из строк символов, представленных в ASCII-коде. Это могут быть документы, ис-

ходные тексты программ и т.п. Текстовые файлы можно прочитать на экране и распечатать на 

принтере. Двоичные файлы не используют ASCII-коды, они часто имеют сложную внутрен-

нюю структуру, например, объектный код программы или архивный файл. Все операционные 

системы должны уметь распознавать хотя бы один тип файлов - их собственные исполняемые 

файлы.  

Специальные файлы - это файлы, ассоциированные с устройствами ввода/вывода, которые 

позволяют пользователю выполнять операции ввода-вывода, используя обычные команды за-

писи в файл или чтения из файла. Эти команды обрабатываются вначале программами фай-

ловой системы, а затем на некотором этапе выполнения запроса преобразуются ОС в команды 

управления соответствующим устройством. Специальные файлы, так же как и устройства 

ввода-вывода, делятся на блок-ориентированные и байт-ориентированные.  

Каталог - это, с одной стороны, группа файлов, объединенных пользователем исходя из не-

которых соображений (например, файлы, содержащие программы игр, или файлы, составля-

ющие один программный пакет), а с другой стороны - это файл, содержащий системную ин-

формацию о группе файлов, его составляющих. В каталоге содержится список файлов, вхо-

дящих в него, и устанавливается соответствие между файлами и их характеристиками (атри-

бутами).  

В разных файловых системах могут использоваться в качестве атрибутов разные характери-

стики, например:  

- информация о разрешенном доступе,  

- пароль для доступа к файлу,  

- владелец файла,  

- создатель файла,  

- признак "только для чтения",  

- признак "скрытый файл",  

- признак "системный файл",  

- признак "архивный файл",  

- признак "двоичный/символьный",  

- признак "временный" (удалить после завершения процесса),  

- признак блокировки,  



- длина записи,  

- указатель на ключевое поле в записи,  

- длина ключа,  

- времена создания, последнего доступа и последнего изменения,  

- текущий размер файла,  

- максимальный размер файла.  

 

44. Уровни планирование процессов. 

Существует 2 вида : 

-планир-ие заданий  

-планир-ие использования процессора 

Изменяя порядок загрузки заданий в выч. систему  можно повысить эф-ть её исп-я. Процеду-

ру выбора очередного задания для загрузки в машину т.е. для порождения очередного пр-са 

наз-ют планированием заданий. 

Планир-ие исп-ия ЦП впервые возникает в мультипрогр-х выч.сист-х, где в состоянии готов-

ность могут одновременно нах-ся неск-ко процессов. Этот термин использ-ся для процедуры 

выбора из них одного пр-са. 

Оба вида планир-ия рассм-ся как различные уровни планир-ия. Планир-ие заданий  использ-

ся в кач-ве долгосрочного планир-ия пр-сов. Оно отвечает за порождение новых пр-ов систе-

мы, определяя кол-во пр-в, одновр-но нах-ся в ней. Поэтому долгосрочное планир-ие осущ-ся 

достаточно редко; между появлением новых пр-ов могут проходить минуты и даже 10-ки мин. 

Решение о выборе для запуска того или иного пр-са оказывает влияние на функционир-ие 

выч.сист.,на протяжение достаточно длительного времени. 

        Планир-ие использования ЦП примен-ся в кач-ве краткосрочного планир-ия пр-са. Крат-

коврем-ое планир-ие осущ-ся  как правило не реже 1-го раза в 100 м/сек.  Выбор нового пр-са 

для использ-ия оказывает влияние на функционирование системы до поступления очередного 

аналогичного сообщения. Иногда бывает выгодно прибегнуть к Свопингу, т. е. для повыше-

ния производительности временно удалить к-л. частично выполнившийся  процесс из опера-

тивки на диск, а позже вернуть его обратно для дальнейшего вып-я. Когда и какой из проц-ов 

нужно перекачать на диск и обратно, реш-ся дополнительно среднесрочным промежуточным 

уравнением планир-ия проц-ов. Для кажд. уровня планир-ия проц-са сущ-ют  разн. типы ал-

горитмов. Выбор конкретного алг-ма определ-ся классом заданий, решаемых  выч. сист. и це-

лями планир-ия.  

 

45. Файловая система. 

Файловая система – часть ОС, назначение которой организовать эффективную работу с дан-

ными, хранящимися во внешней памяти и обеспечить пользователю удобный интерфейс при 

работе с ними. 

Хранение информации на магнитном диске требует хорошего знания устройства контроллера 

диска, особенности работы с его архитектурой. Непосредственное взаимодействие с диском – 

прерогатива компонента системы вв/выв ОС – драйвера диска. Чтобы избавить пользователя 

от взаимодействия с аппаратурой, была применена ясная абстрактная модель файловой си-

стемы, т.к. операции запись/чтение проще, чем низкоуровневые операции по работе с устрой-

ством. 

Основная идея использования внешней памяти: ОС делит память на блоки фиксированного 

размера. Файл, обычно представляющий собой неструктурированную последовательность 

однобайтовых записей, хранится в виде последовательности блоков, необязательно смежных, 

каждый блок хранит целое число записей. В некоторых ОС, например, MS DOS, адреса бло-

ков, организованы в связный список и вынесены в отдельную таблицу памяти. В других ОС 

(Unix) адреса блоков данных файла хранятся в отдельном блоке внешней памяти – индексе 



(индексный узел, файловый дескриптор). Этот приём – индексация, наиболее распространен 

для приложений, требующих произвольный доступ к записям файла. Индекс файла состоит из 

элементов, каждый из которых содержит номер блока и сведение о местоположении данного 

блока.  Зная размер блока, можно вычислить номер блока, содержащего текущую позицию. 

Базовой операцией по отношению к файлу является чтение блока с диска и перенос в буфер, 

находящийся в основной памяти. Файловая система позволяет при помощи системы справоч-

ников (каталоги, папки, директории) связать уникальное имя файла с блоками внешней памя-

ти, содержащими данные файла. Иерархическая структура каталогов, используемая для 

управления файлами, является другим примером индексной структуры. В этом случае катало-

ги или папки играют роль индекса, каждый из которых содержит ссылки на свои подкаталоги, 

с этой точки зрения, вся файловая система компьютера представляет собой большой индекси-

рованный файл. Помимо собственно файлов и структур данных, используемых для управле-

ния (файлы, каталоги, файловые дескрипторы), понятие “файловая система” включает про-

граммные средства, реализующие различные операции над файлами. 

Основные функции файловой системы: 

1) идентификация файла, связывание имени файла с выделенным ему пространством внешней 

памяти; 

2) распределение внешней памяти между файлами, чтобы для работы с конкретным файлом 

не требовалась информация о местоположении этого файла на внешнем носителе информа-

ции; 

3) обеспечение надежности, отказоустойчивости, поскольку стоимость информации может во 

много раз превышать стоимость компьютера; 

4) обеспечение защиты от несанкционированного доступа; 

5) обеспечение совместного доступа к файлам; 

6) обеспечение высокой производительности. 

Говорят, что файл – именованный набор связанной информации, записанный во вторичную 

память. С точки зрения пользователя, файл – единица внешней памяти, т.е. данные, записан-

ные на диск должны быть в составе какого-либо файла. 

 

47. Физическая организация памяти в ВС. 
Деятельность ОС по распределению памяти между пользовательскими процессами и компо-

нентами ОС называется управлением памятью, а часть ОС, которая отвечает за управление 

памятью, называется менеджером памяти.            

Запоминающее устройство компьютера разделяют как минимум на 2 уровня: 

1. Основную (главную, оперативную, физическую)  

2. вторичную (внешнюю)  

Основная память представляет собой упорядоченный массив однобайтовых ячеек, каждая из 

которых имеет свой уникальный адрес (номер ячейки). ЦП извлекает команду из ОП, декоди-

рует ее  и выполняет. Для выполнения команды могут потребоваться обращения еще к не-

скольким ячейкам ОП. 

Вторичная память это главным образом диски. Можно рассматривать как одномерное линей-

ное адресное пространство, состоящее из последовательности байтов. В отличие от ОП она 

является энергонезависимой, имеет существенно большую емкость и используется в качестве 

расширения ОП. Эту схему можно дополнить несколькими промежуточными уровнями, ко-

торые могут быть объединены в иерархию по убыванию времени доступа, возрастанию цены 

и возрастанию емкости.   

1 нс  Регистры процессора <1Кб 

2 нс Кэш процессора 1Мб 

10 нс  Основная память 64-512МБ 

10 мс Магнитные диски 20-200Гб 



100 мс Магнитные ленты 20-300Гб 

Информация, которая находится в памяти верхнего уровня, обычно хранится также на уров-

нях с большими номерами. Если ЦП не обнаруживает нужную информацию на i-м уровне, он 

начинает искать ее на следующем. Когда нужная информация найдена, она переносится на 

более быстрый уровень.  Оказывается,  при таком способе организации памяти по мере сни-

жения скорости доступа к уровню памяти снижается также и частота обращения к нему. 

Ключевую роль здесь играет свойство реальных программ в течение ограниченного отрезка 

времени работать с небольшим набором адресов памяти. Это эмпирически наблюдаемое 

свойство, известно, как принцип локальности и локализации обращений. Свойство локально-

сти (соседние в пространстве и времени объекты характеризуются похожими свойствами), 

присущее не только функционированию ОС, но и природе, вообще. В случае ОС обычно в те-

чение какого-то отрезка времени ограниченный фрагмент кода работает с ограниченным 

набором данных. Эту часть кода и данных удается разместить в памяти с быстрым доступом. 

В результате реальное время доступа к памяти определяется временем к верхним уровням, 

что и объясняет эффективность использования иерархической схемы. 

КЭШ процессора является частью аппаратуры, поэтому менеджер ОС занимается распреде-

лением информации главным образом в основной и внешней памяти. Адреса в основной па-

мяти, характеризующие реальное расположение данных в физической памяти называются 

физическими адресами. Набор физических адресов, с которыми работает программа, называ-

ют физическим адресным пространством. 

 

48. Функции системы управления памятью. 
Чтобы обеспечить эффективный контроль использования памяти ОС должна выполнять сле-

дующие функции: 

1. отображение адресного пространства процесса на конкретные области физической па-

мяти 

2. распределение памяти между конкурирующими процессами 

3. контроль доступа к адресному пространству процесса 

4. выгрузка процессов (целиком или частично) во внешнюю память, когда в ОП недоста-

точно места 

5. учет свободной и занятой памяти 

 

 



1. Process Control Block и контекст процесса. 

2. Алгоритмы планирования процессов. 

3. Архитектура ОС. 

4. Взаимодействие процессов. Причины их взаимодействия. 

5. Вытесняющее и невытесняющее планирование процессов. 

6. Динамическое распределение памяти. Свопинг. 

7. Директории в MS-DOS. 

8. Директории в ОС UNIX. 

9. Дисковые индексные дескрипторы в ОС. 

10. Категории средств обмена информацией между процессами. 

11. Классификация  ОС. 

12. Классификация операционных систем. 

13. Критерии надежности средств связи. 

14. Логическая память вычислительной системы. 

15. Методы выделения дискового пространства в ОС. 

16. Многоразовые операции над процессами. 

17. Многоуровневые ОС. 

18. Многоуровневые очереди с обратной связью. 

19. Модели передачи данных по каналам связи. 

20. Мультипрограммирование в ОС. 

21. Общая структура файловой системы. 

22. Оверлейная структура процесса. 

23. Одноразовые операции над процессами. 

24. Операции над процессами. 

25. ОС с монолитным ядром. 

26. Основные понятия и концепции ОС. 

27. Основные функции классических ОС. 

28. Понятие виртуальной памяти. 

29. Понятие ОС. 

30. Потоки выполнения в ОС. 

31. Связь логического и физического адресов при сегментной организации памяти. 

32. Сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 

33. Система управления вводом-выводом в ОС. 

34. Состояния процесса. 

35. Статические и динамические параметры планирования процессов. 

36. Страничная память. 

37. Стратегии управления страничной памятью. 

38. Структура контроллера устройства в ОС. 

39. Структура файловой системы на диске. 

40. Схема управления памятью с переменными разделами. 

41. Схема управления памятью с фиксированными разделами. 

42. Таблица размещения файлов. Пример размещения файла с помощью FAT. 

43. Типы и атрибуты файлов в ОС. 

44. Уровни планирования процессов. 

45. Файловая система ОС. Назначение и основные функции. 

46. Файлы прямого и последовательного доступа в ОС. 

47. Физическая организация памяти вычислительной системы. 

48. Функции системы управления памятью. 

 


