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соответствующие специальности.  Чтобы добиться выполнения второго
критерия, ВУЗы вступают в контакт с абитуриентом заблаговременно, а не в
момент подачи документов, и предоставляют школьнику информацию об
изучаемых специальностях, параллельно заниматься отбором необходимых
абитуриентов. Для достижения цели набора студентов, в первую очередь ВУЗ
должен сформировать базу данных по абитуриентам для дальнейшей работы с
ними.

При работе с абитуриентами, необходимо произвести ряд мероприятий и
сохранить их результаты для дальнейшей обработки и анализа, а именно:
1. хранение истории взаимоотношений по каждому профилю потенциального
абитуриента;
2. сегментация базы по различным признакам и категориям (например, отбор
записей абитуриентов по степени заинтересованности ВУЗа в абитуриенте);
3. планирование различных мероприятий, аналитика по результатам;
4. персонализированные автоматические рассылки по физическим лицам,
входящим в базу данных (поздравления с днем рождения, праздниками,
приглашение и регистрация на мероприятия);
5. настройка различных сценариев взаимодействия в зависимости от типа
физического лица, входящего в базу данных (абитуриент, учащийся,
выпускник, партнер, спонсор, сотрудник ВУЗа, представитель вышестоящей
инстанции);
6. анкетирование (проф. ориентация потенциального абитуриента);
7. отслеживание информации о родителях (ФИО, контакты);
8. хранение информации о ранее полученном образовании (образование, год
окончания, специальность, квалификация);
9. загрузка фотографии;
10. отслеживание результатов ВНО (Внешнее независимое оценивание);

Для решения этих задач, лучше всего подходят CRM
(CustomerRelationshipManagement) системы. На сегодняшний день существует
достаточно большое количество CRM-систем.

CRM-системы – это специальные компьютерные программы, позволяющие
планировать задачи и контролировать их выполнение, вести учет клиентов
(абитуриентов), хранить документацию по проектам и автоматизировать ее
создание, и многое другое.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

Проверка правильности семантики и генерация кода требуют знания
характеристик переменных, констант, функций и других элементов,
встречающихся в программе на исходном языке (все эти элементы
обозначаются идентификаторами и выделяются на фазе лексического анализа).
Компилятор должен иметь возможность хранить все найденные
идентификаторы и связанные с ними характеристики в течение всегопроцесса
компиляции, чтобы иметь возможность использовать их на различныхфазах
компиляции. Для этой цели в компиляторах используются специальные
хранилища данных, называемые таблицами символов или таблицами
идентификаторов. На основе которой  и выполняется семантический анализ
программы.

Любая таблица идентификаторов состоит из набора полей, количество
которых равно числу различных идентификаторов, найденных в исходной
программе. Состав информации, хранимой в таблице идентификаторов для
каждого элемента исходной программы, зависит от семантики входного языка и
типа элемента. Например:
1. Для переменных: имя, тип данных, область памяти;
2. Для констант: название (если имеется), значение, тип данных;
3. Для функций: имя, количество и типы формальных аргументов, тип

возвращаемого результата, адрес кода функции.
Не вся информация, хранимая в таблице идентификаторов, может

заполняться компилятором сразу – он может несколько раз выполнять
обращение к данным в таблице идентификаторов на различных фазах
компиляции. Отсюда можно сделать вывод, что таблицы идентификаторов
должны быть организованы таким образом, чтобы компилятор имел
возможность максимально быстрого поиска нужного ему элемента.

К основным семантическим проверкам можно отнести:
проверкапривязкиидентификаторов к ихопределениям, типам данным,
проверкасовместимоститиповданных,
определениерезультирующихтиповданныхвыражения, поиск ошибок в
исходном тесте (например: все идентификаторы, используемые в программе,
должны быть описаны; запрещается присвоение значению переменной одного
типа значение другого типа; результат деления “ / “ всегда вещественное
число).


