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  Обработка 
исключений10

ГЛАВА

В настоящей главе рассматривается механизм обработки исключений 
Java. Исключение — это ненормальное состояние, которое возникает в кодо-
вой последовательности во время выполнения. Другими словами, исключе-
ние является ошибкой времени выполнения. В языках программирования, не 
поддерживающих обработку исключений, ошибки необходимо проверять и 
обрабатывать вручную — обычно с помощью кодов ошибок и т.д. Такой под-
ход столь же громоздкий, сколь и хлопотный. Обработка исключений в Java 
позволяет избежать проблем подобного рода и попутно переносит управле-
ние ошибками во время выполнения в объектно-ориентированный мир.

Основы обработки исключений
Исключение Java представляет собой объект, описывающий исключи-

тельное (т.е. ошибочное) состояние, которое произошло внутри фрагмента 
кода. При возникновении исключительного состояния в методе, вызвавшем 
ошибку, генерируется объект, представляющий это исключение. Метод может 
обработать исключение самостоятельно или передать его дальше. Так или 
иначе, в какой-то момент исключение перехватывается и обрабатывается. 
Исключения могут быть сгенерированы исполняющей средой Java или вруч-
ную в вашем коде. Исключения, генерируемые Java, относятся к фундамен-
тальным ошибкам, которые нарушают правила языка Java или ограничения 
исполняющей среды Java. Исключения, сгенерированные вручную, обычно 
используются для сообщения об ошибке вызывающей стороне метода.

Обработка исключений в Java управляется пятью ключевыми словами: 
try, catch, throw, throws и finally. Давайте кратко рассмотрим, как они ра-
ботают. Операторы программы, которые вы хотите отслеживать на наличие 
исключений, содержатся в блоке try. Если внутри блока try возникает ис-
ключение, тогда оно генерируется. Ваш код может перехватить это исключе-
ние (с помощью catch) и обработать его рациональным образом. Системные 
исключения автоматически генерируются исполняющей средой Java. Для 
ручной генерации исключения используйте ключевое слово throw. Любое 
исключение, генерируемое в методе, должно быть указано как таковое с по-
мощью конструкции throws. Любой код, который обязательно должен быть 
выполнен после завершения блока try, помещается в блок finally.



  Глава 10. Обработка исключений 275

Ниже показана общая форма блока обработки исключений:

try {
  // блок кода, где отслеживаются ошибки
}

catch (ТипИсключения1 объектИсключения) {
  // обработчик исключений для ТипИсключения1
}

catch (ТипИсключения2 объектИсключения) {
  // обработчик исключений для ТипИсключения2
}

// ...

finally {
  // блок кода, подлежащий выполнению после окончания блока try
}

Здесь ТипИсключения — это тип возникшей исключительной ситуации. 
В оставшихся материалах главы демонстрируется применение приведенной 
выше структуры.

На заметку!   Существует еще одна форма оператора try, которая поддерживает автоматическое 
управление ресурсами. Она называется try с ресурсами и описана в главе 13 в контексте 
управления файлами, поскольку файлы являются одним из наиболее часто используемых 
ресурсов.

Типы исключений
Все типы исключений являются подклассами встроенного класса 

Throwable. Таким образом, класс Throwable расположен на вершине иерар-
хии классов исключений. Непосредственно под Throwable находятся два 
подкласса, которые разделяют исключения на две отдельные ветви. Одну 
ветвь возглавляет класс Exception, используемый для представления исклю-
чительных условий, которые должны перехватываться пользовательскими 
программами. Он также будет служить подклассом для создания собствен-
ных специальных типов исключений. Кроме того, у класса Exception име-
ется важный подкласс, который называется RuntimeException. Исключения 
такого типа автоматически определяются для разрабатываемых программ и 
охватывают такие ситуации, как деление на ноль и недопустимое индексиро-
вание массивов.

Другую ветвь возглавляет класс  Error, определяющий исключения, 
которые не должны перехватываться программой в обычных условиях. 
Исключения типа Error применяется исполняющей средой Java для указания 
ошибок, связанных с самой средой. Примером такой ошибки является пере-
полнение стека. Исключения типа Error здесь не рассматриваются, т.к. они 
обычно создаются в ответ на катастрофические отказы, которые обычно не 
могут быть обработаны создаваемой программой.

Иерархия исключений верхнего уровня показана на рис. 10.1.
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Error

RuntimeException
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Рис. 10.1. Иерархия исключений верхнего уровня

Неперехваченные исключения
Прежде чем вы научитесь обрабатывать исключения в своей программе, 

полезно посмотреть, что происходит, когда их не обрабатывать. Следующая 
небольшая программа содержит выражение, которое намеренно вызывает 
ошибку деления на ноль:

class Exc0 {
  public static void main(String[] args) {
    int d = 0;
    int a = 42 / d;
  }
}

Когда исполняющая среда Java обнаруживает попытку деления на ноль, она 
создает новый объект исключения и затем генерирует это исключение. В ре-
зультате выполнение класса Exc0 останавливается, поскольку после генера-
ции исключение должно быть перехвачено обработчиком исключений и немед-
ленно обработано. В приведенном примере не было предусмотрено никаких 
собственных обработчиков исключений, поэтому исключение перехватывает-
ся стандартным обработчиком, предоставляемым исполняющей средой Java. 
Любое исключение, которое не перехвачено вашей программой, в конечном 
итоге будет обработано стандартным обработчиком. Стандартный обработ-
чик отображает строку с описанием исключения, выводит трассировку стека 
от точки, где произошло исключение, и прекращает работу программы.

Вот какое исключение генерируется при выполнении примера:

java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at Exc0.main(Exc0.java:4)
java.lang.ArithmeticException: деление на ноль
    в Exc0.main(Exc0.java:4)

Обратите внимание, что в простой трассировки стека присутствует имя 
класса — Exc0, имя метода — main(), имя файла — Exc0.java и номер стро-
ки — 4. Кроме того, как видите, типом сгенерированного исключения явля-
ется подкласс Exception по имени ArithmeticException, который более 
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конкретно описывает тип возникшей ошибки. Далее в главе будет показано, 
что Java предлагает несколько встроенных типов исключений, соответству-
ющих различным типам ошибок времени выполнения, которые могут быть 
сгенерированы. Еще одно замечание: точный вывод, который вы видите при 
запуске этого и других примеров программ в главе, использующих встроен-
ные исключения Java, может немного отличаться от показанного здесь из-за 
различий между версиями JDK.

В трассировке стека всегда показана последовательность вызовов методов, 
которые привели к ошибке. Например, вот еще одна версия предыдущей про-
граммы, которая вызывает ту же ошибку, но в методе, отдельном от main():

class Exc1 {
  static void subroutine() {
    int d = 0;
    int a = 10 / d;
  }
  public static void main(String[] args) {
    Exc1.subroutine();
  }
}

В полученной трассировке стека из стандартного обработчика исключений 
видно, что отображается весь стек вызовов:

java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at Exc1.subroutine(Exc1.java:4)
    at Exc1.main(Exc1.java:7)

Как видите, в нижней части стека указана строка 7 метода main(), в ко-
торой вызывается метод subroutine(), ставший причиной исключения в 
строке 4. Стек вызовов весьма полезен для отладки, поскольку он указывает 
точную последовательность шагов, которые привели к ошибке.

Использование  try и  catch
Хотя стандартный обработчик исключений, предоставляемый исполня-

ющей средой Java, удобен при отладке, обычно вы пожелаете обрабатывать 
исключение самостоятельно, что дает два преимущества. Самостоятельная 
обработка, во-первых, позволяет исправить ошибку и, во-вторых, предот-
вращает автоматическое прекращение работы программы. Большинство 
пользователей будут (по меньшей мере) сбиты с толку, если ваша програм-
ма перестанет работать, начав выводить трассировку стека всякий раз, когда 
возникает ошибка! К счастью, предотвратить это довольно легко.

Чтобы защититься от ошибки времени выполнения и обработать ее, про-
сто поместите код, который хотите отслеживать, в блок try. Сразу после 
блока try добавьте конструкцию catch с указанием типа исключения, кото-
рое желательно перехватить. В целях иллюстрации того, насколько легко это 
делать, в следующей программе определен блок try и конструкция catch, 
обрабатывающая исключение ArithmeticException, которое генерируется 
ошибкой деления на ноль:
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class Exc2 {
public static void main(String[] args) {
  int d, a;

  try {  // отслеживать блок кода
    d = 0;
    a = 42 / d;
    System.out.println("Это выводиться не будет.");
    } catch (ArithmeticException e) {  // перехватить ошибку деления на ноль
      System.out.println("Деление на ноль.");
    }
    System.out.println("После оператора catch.");
  }
}

Программа выдает такой вывод:

Деление на ноль.
После оператора catch.

Обратите внимание, что вызов println() внутри блока try никогда не 
выполняется. После генерации исключения управление передается из блока 
try в блок catch. Другими словами, блок catch не “вызывается” и потому 
управление никогда не “возвращается” в блок try из catch. Таким образом, 
строка "Это выводиться не будет." не отображается. После блока catch 
выполнение продолжается со строки программы, следующей за всем меха-
низмом try/catch.

Оператор try и его конструкция catch образуют единицу. Область дей-
ствия catch ограничена операторами, которые относятся к непосредственно 
предшествующему оператору try. Конструкция catch не может перехваты-
вать исключение, сгенерированное другим оператором try (за исключением 
описанного ниже случая вложенных операторов try). Операторы, защищен-
ные с помощью try, должны быть заключены в фигурные скобки (т.е. нахо-
диться внутри блока). Применять try для одиночного оператора нельзя.

Целью большинства хорошо построенных конструкций catch должно 
быть разрешение исключительной ситуации и продолжение работы, как если 
бы ошибка вообще не возникала. Например, в приведенной далее программе 
на каждой итерации цикла for получаются два случайных целых числа, одно 
из которых делится на другое, а результат используется для деления значения 
12345. Окончательный результат помещается в переменную a. Если какая-
либо операция вызывает ошибку деления на ноль, то она перехватывается, 
значение a устанавливается равным нулю и выполнение программы продол-
жается.

// Обработать исключение и продолжить работу.
import java.util.Random;

class HandleError {
  public static void main(String[] args) {
    int a=0, b=0, c=0;
    Random r = new Random();



  Глава 10. Обработка исключений 279

    for(int i=0; i<32000; i++) {
      try {
        b = r.nextInt();
        c = r.nextInt();
        a = 12345 / (b/c);
      } catch (ArithmeticException e) {
        System.out.println("Деление на ноль.");
        a = 0;  // установить a в ноль и продолжить
      }
      System.out.println("a: " + a);
    }
  }
}

Отображение описания исключения
В классе Throwable переопределен метод toString() (определенный в 

Object), так что он возвращает строку, содержащую описание исключения. 
Для отображения этого описания в операторе println() нужно просто пере-
дать исключение в качестве аргумента. Например, блок catch из предыдущей 
программы можно переписать так:

catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Исключение: " + e);
  a = 0;  // установить a в ноль и продолжить
}

Тогда в случае ошибки деления на ноль будет отображаться следующее со-
общение:

Исключение: java.lang.ArithmeticException: / by zero

Хотя в таком контексте это не имеет особой ценности, возможность ото-
бражать описание исключения полезна в других обстоятельствах, особенно 
когда вы экспериментируете с исключениями или занимаетесь отладкой.

Использование нескольких конструкций catch
В некоторых случаях один фрагмент кода может генерировать более од-

ного исключения. Чтобы справиться с ситуацией такого рода, можно указать 
две или более конструкции catch, каждая из которых будет перехватывать 
разные типы исключений. При возникновении исключения все конструк-
ции catch проверяются по порядку, и выполняется первая из них, в которой 
указанный тип совпадает с типом сгенерированного исключения. После вы-
полнения одной конструкции catch остальные игнорируются, и выполнение 
продолжается после блока try/catch. В следующем примере перехватывают-
ся два разных типа исключений:

// Демонстрация применения нескольких конструкций catch.
class MultipleCatches {
  public static void main(String[] args) {
    try {
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      int a = args.length;
      System.out.println("a = " + a);
      int b = 42 / a;
      int[] c = { 1 };
      c[42] = 99;
    } catch(ArithmeticException e) {
      System.out.println("Деление на ноль: " + e);
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("Выход за допустимые пределы индекса в массиве: " + e);
    }
    System.out.println("После блоков try/catch.");
  }
}

Программа вызовет исключение деления на ноль, если будет запущена 
без аргументов командной строки, т.к. значение a будет равно нулю. Деление 
пройдет успешно в случае предоставления аргумента командной строки, ко-
торый приведет к установке a во что-то большее, чем ноль. Но это станет 
причиной генерации исключения ArrayIndexOutOfBoundsException, по-
скольку целочисленный массив c имеет длину 1, а программа пытается при-
своить значение несуществующему элементу c[42].

Ниже показан вывод программы, выдаваемый в обеих ситуациях:

C:\>java MultipleCatches a = 0
Деление на ноль: java.lang.ArithmeticException: / by zero
После блоков try/catch.

C:\>java MultipleCatches TestArg a = 1
Выход за допустимые пределы индекса в массиве: 

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:
Index 42 out of bounds for length 1
После блоков try/catch.

При использовании нескольких конструкций catch важно помнить о 
том, что подклассы исключений должны предшествовать любым из своих 
суперклассов. Дело в том, что конструкция catch, в которой применяется 
суперкласс, будет перехватывать исключения указанного типа плюс любых 
его подклассов. В итоге конструкция catch с подклассом никогда не будет 
достигнута, если она находится после конструкции catch с суперклассом. 
Кроме того, недостижимый код в Java является ошибкой. Например, рассмо-
трим следующую программу:

/* Эта программа содержит ошибку.

   В последовательности конструкций catch подкласс должен
   предшествовать своему суперклассу. В противном случае будет создан 
   недостижимый код, что приведет к ошибке на этапе компиляции.
*/
class SuperSubCatch {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = 0;
      int b = 42 / a;
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    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Перехват обобщенного исключения Exception.");
    }
    /* Эта конструкция catch недостижима, потому что
       ArithmeticException является подклассом Exception. */
    catch(ArithmeticException e) {  // ОШИБКА - недостижимый код
      System.out.println("Это никогда не будет достигнуто.");
    }
  }
}

Попытка компиляции этой программы приводит к получению сообщения 
об ошибке, указывающего на то, что вторая конструкция catch недостижи-
ма, т.к. исключение уже было перехвачено. Поскольку ArithmeticException 
является подклассом Exception, первая конструкция catch будет обрабаты-
вать все ошибки, связанные с Exception, в том числе ArithmeticException. 
Таким образом, вторая конструкция catch никогда не выполнится. Чтобы 
решить проблему, понадобится изменить порядок следования конструкций 
catch.

Вложенные операторы try
Оператор  try может быть вложенным, т.е. находиться внутри блока дру-

гого оператора try. Каждый раз, когда происходит вход в try, контекст этого 
исключения помещается в стек. Если внутренний оператор try не имеет об-
работчика catch для определенного исключения, тогда стек раскручивается, 
и на предмет совпадения проверяются обработчики catch следующего опе-
ратора try. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдена под-
ходящая конструкция catch либо исчерпаны все вложенные операторы try. 
Если ни одна из конструкций catch не дает совпадения, то исключение будет 
обработано исполняющей средой Java. Ниже приведен пример использования 
вложенных операторов try:

// Пример применения вложенных операторов try.
class NestTry {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = args.length;

      /* Если аргументы командной строки отсутствуют, то следующий
         оператор сгенерирует исключение деления на ноль. */
      int b = 42 / a;

      System.out.println("a = " + a);

      try {  // вложенный блок try
        /* Если используется один аргумент командной строки, тогда
           исключение деления на ноль сгенерирует следующий код. */
        if(a==1) a = a/(a-a);  // деление на ноль

        /* Если используется один аргумент командной строки, 
           тогда генерируется исключение выхода за допустимые 
           пределы индекса в массиве. */
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        if(a==2) {
          int[] c = { 1 };
          c[42] = 99;  // генерирует исключение ArrayIndexOutOfBoundsException
        }
      } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
        System.out.println("Выход за допустимые пределы индекса в массиве: " + e);
      }

    } catch(ArithmeticException e) {
      System.out.println("Деление на ноль: " + e);
    }
  }
}

Как видите, в программе один блок try вложен в другой. Программа рабо-
тает следующим образом. При запуске программы без аргументов командной 
строки внешний блок try генерирует исключение деления на ноль. Запуск 
программы с одним аргументом командной строки приводит к генерации ис-
ключения деления на ноль внутри вложенного блока try. Поскольку внутрен-
ний блок try не перехватывает это исключение, оно передается внешнему 
блоку try, где и обрабатывается. При запуске программы с двумя аргумен-
тами командной строки во внутреннем блоке try генерируется исключение 
выхода за допустимые пределы индекса в массиве. Вот примеры запуска, ил-
люстрирующие каждый случай:

C:\>java NestTry
Деление на ноль: java.lang.ArithmeticException: / by zero

C:\>java NestTry One a = 1
Деление на ноль: java.lang.ArithmeticException: / by zero

C:\>java NestTry One Two a = 2
Выход за допустимые пределы индекса в массиве: 

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:
Index 42 out of bounds for length 1

Когда задействованы вызовы методов, вложение операторов try может 
происходить менее очевидным образом. Например, если вызов метода за-
ключен в блок try и внутри этого метода находится еще один оператор try, 
то оператор try внутри метода будет вложен во внешний блок try, где метод 
вызывается. Ниже представлена предыдущая программа, в которой вложен-
ный блок try перемещен внутрь метода nesttry():

/* Операторы try могут быть неявно вложенными через вызовы методов. */
class MethNestTry {
  static void nesttry(int a) {
    try {  // вложенный блок try
      /* Если используется один аргумент командной строки, тогда
         исключение деления на ноль сгенерирует следующий код. */
      if(a==1) a = a/(a-a);  // деление на ноль

      /* Если используются два аргумента командной строки, тогда генерируется
         исключение выхода за допустимые пределы индекса в массиве. */
      if(a==2) {
        int[] c = { 1 };
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        c[42] = 99;  // генерирует исключение ArrayIndexOutOfBoundsException
      }
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("Выход за допустимые пределы индекса в массиве: " + e);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = args.length;

      /* Если аргументы командной строки отсутствуют, то следующий
         оператор сгенерирует исключение деления на ноль. */
      int b = 42 / a;
      System.out.println("a = " + a);
      nesttry(a);
    } catch(ArithmeticException e) {
        System.out.println("Деление на ноль: " + e);
    }
  }
}

Вывод программы идентичен выводу в предыдущем примере.

Оператор  throw
До сих пор перехватывались только те исключения, которые генерируются 

исполняющей средой Java. Однако программа может генерировать исключе-
ние явно с применением оператора throw со следующей общей формой:

throw ThrowableInstance;

Здесь ThrowableInstance должен быть объектом типа Throwable или 
подклассом Throwable. Примитивные типы вроде int или char, а также 
классы, отличающиеся от Throwable, такие как String и Object, не могут 
использоваться в качестве исключений. Есть два способа получить объект 
Throwable: указывая параметр в конструкции catch или создавая его с по-
мощью операции new.

Поток выполнения останавливается сразу после оператора throw; любые 
последующие операторы не выполняются. Ближайший охватывающий блок 
try проверяется на предмет наличия в нем конструкции catch, соответству-
ющей типу исключения. Если совпадение найдено, то управление передается 
этому оператору, а если нет, тогда проверяется следующий охватывающий 
оператор try и т.д. Если соответствующая конструкция catch не найдена, 
то стандартный обработчик исключений останавливает работу программы и 
выводит трассировку стека.

Ниже приведен пример программы, в которой создается и генерируется 
исключение. Обработчик, перехватывающий исключение, повторно генери-
рует его для внешнего обработчика.

// Демонстрация применения throw.
class ThrowDemo {
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  static void demoproc() {
    try {
      throw new NullPointerException("демонстрация");
    } catch(NullPointerException e) {
      System.out.println("Перехвачено внутри demoproc().");
      throw e;            // повторно сгенерировать исключение
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      demoproc();
    } catch(NullPointerException e) {
      System.out.println("Повторно перехвачено: " + e);
    }
  }
}

В программе есть два шанса справиться с одной и той же ошибкой. Сначала 
в main() устанавливается контекст исключения и вызывается demoproc(). 
Затем метод demoproc() устанавливает другой контекст обработки исклю-
чений и немедленно создает новый экземпляр NullPointerException, кото-
рый перехватывается в следующей строке. Далее исключение генерируется 
повторно. Вот результат:

Перехвачено внутри demoproc().
Повторно перехвачено: java.lang.NullPointerException: демонстрация

В программе также демонстрируется создание одного из стандартных объ-
ектов исключений Java. Обратите особое внимание на следующую строку:

throw new NullPointerException("демонстрация");

Здесь с применением операции new создается экземпляр NullPointer
Exception. Многие встроенные исключения времени выполнения Java имеют 
как минимум два конструктора: один без параметров и один принимающий 
строковый параметр. Когда используется вторая форма, аргумент указывает 
строку, описывающую исключение. Эта строка отображается, когда объект 
передается как аргумент в print() или println(). Его также можно полу-
чить, вызвав метод getMessage(), который определен в Throwable.

Конструкция throws
Если метод способен приводить к исключению, которое он не обрабатыва-

ет, то метод должен сообщить о таком поведении, чтобы вызывающий его код 
мог защитить себя от этого исключения. Задача решается добавлением к объ-
явлению метода конструкции throws, где перечисляются типы исключений, 
которые может генерировать метод. Поступать так необходимо для всех ис-
ключений, кроме исключений типа Error, RuntimeException или любых их 
подклассов. Все остальные исключения, которые может генерировать метод, 
должны быть объявлены в конструкции throws. В противном случае возник-
нет ошибка на этапе компиляции.
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Вот общая форма объявления метода, которая содержит конструкцию 
throws:

тип имя-метода(список-параметров) throws список-исключений
{
  // тело метода
}

Здесь список-исключений представляет собой список разделяемых запя-
тыми исключений, которые метод может сгенерировать.

Ниже приведен пример некорректной программы, пытающейся сгенери-
ровать исключение, которое она не перехватывает. Из-за того, что в програм-
ме не указана конструкция throws для объявления данного факта, программа 
не скомпилируется.

// Эта программа содержит ошибку и компилироваться не будет.
class ThrowsDemo {
  static void throwOne() {
    System.out.println("Внутри throwOne().");
    throw new IllegalAccessException("демонстрация");
  }

  public static void main(String[] args) {
    throwOne();
  }
}

Чтобы пример скомпилировался, в него понадобится внести два измене-
ния. Во-первых, вам нужно объявить, что метод throwOne() генерирует ис-
ключение IllegalAccessException. Во-вторых, в методе main() должен 
быть определен оператор try/catch, который перехватывает это исключе-
ние. 

Далее показан исправленный пример:

// Теперь программа компилируется.
class ThrowsDemo {
  static void throwOne() throws IllegalAccessException {
    System.out.println("Внутри throwOne().");
    throw new IllegalAccessException("демонстрация");
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      throwOne();
    } catch (IllegalAccessException e) {
      System.out.println("Перехвачено " + e);
    }
  }
}

Программа выдает следующий вывод:

Внутри throwOne().
Перехвачено java.lang.IllegalAccessException: демонстрация
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Конструкция finally
Когда генерируются исключения, поток выполнения в методе направляет-

ся по довольно резкому нелинейному пути, изменяющем нормальный ход вы-
полнения метода. В зависимости от того, как закодирован метод, исключение 
может даже привести к преждевременному возврату из метода, что в некото-
рых методах может стать проблемой. Например, если метод открывает файл 
при входе и закрывает его при выходе, то пропуск кода, закрывающего файл, 
механизмом обработки исключений нельзя считать приемлемым. Для такой 
нештатной ситуации и предназначено ключевое слово finally.

Ключевое слово  finally позволяет создать блок кода, который будет вы-
полняться после завершения блока try/catch и перед кодом, следующим по-
сле try/catch. Блок finally будет выполняться независимо от того, сгене-
рировано исключение или нет. В случае генерации исключения блок finally 
будет выполняться, даже если исключение не соответствует ни одной кон-
струкции catch. Каждый раз, когда метод собирается вернуть управление 
вызывающему коду из блока try/catch через неперехваченное исключение 
или явно посредством оператора return, блок finally тоже выполняется не-
посредственно перед возвратом из метода. Таким образом, с помощью бло-
ка finally удобно закрывать файловые дескрипторы и освобождать любые 
другие ресурсы, которые могли быть выделены в начале метода с намерением 
освобождения их перед возвратом. Конструкция finally является необяза-
тельной. Тем не менее, для каждого оператора try требуется хотя бы одна 
конструкция catch или finally.

Ниже приведен пример программы с тремя методами, которые заверша-
ются разными способами, не пропуская выполнение конструкции finally:

// Демонстрация применения finally.
class FinallyDemo {
  // Сгенерировать исключение внутри метода.
  static void procA() {
    try {
      System.out.println("Внутри метода procA()");
      throw new RuntimeException("демонстрация");
    } finally {
      System.out.println("Блок finally метода procA()");
    }
  }
  // Возвратить управление изнутри блока try.
  static void procB() {
    try {
      System.out.println("Внутри метода procB()");
      return;
    } finally {
      System.out.println("Блок finally метода procB()");
    }
  }
  // Выполнить блок try обычным образом.
  static void procC() {
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    try {
      System.out.println("Внутри метода procC()");
    } finally {
      System.out.println("Блок finally метода procC()");
    }
  }
  public static void main(String[] args) {
    try {
      procA();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Исключение перехвачено");
    }
    procB();
    procC();
  }
}

Оператор try в методе procA() преждевременно прерывается генерацией 
исключения. Блок finally выполняется при выходе. Оператор try в методе 
procB() завершается оператором return. Блок finally выполняется до воз-
врата из procB(). В методе procC() оператор try выполняется нормально, 
без ошибок. Однако блок finally все равно выполняется.

Помните!  Если с оператором try ассоциирован блок finally, то этот блок будет выполнен по 
завершении try.

Вот вывод, полученный в результате запуска предыдущей программы:

Внутри метода procA()
Блок finally метода procA()
Исключение перехвачено
Внутри метода procB()
Блок finally метода procB()
Внутри метода procC()
Блок finally метода procC()

 Встроенные исключения Java
Внутри стандартного пакета java.lang определено несколько классов ис-

ключений Java. Некоторые из них использовались в предшествующих при-
мерах. Наиболее общие из них являются подклассами стандартного типа 
RuntimeException. Как объяснялось ранее, такие исключения не нужно 
включать в список throws любого метода. На языке Java они называются 
непроверяемыми исключениями, потому что компилятор не проверяет, обраба-
тывает метод подобные исключения или же генерирует их. Непроверяемые 
исключения, определенные в java.lang, описаны в табл. 10.1. В табл. 10.2 
перечислены те исключения, определенные в java.lang, которые должны 
помещаться в список throws метода, если метод может генерировать одно из 
исключений и не обрабатывает его самостоятельно. Они называются  прове-
ряемыми исключениями. Помимо исключений из java.lang в Java определено 
еще несколько, которые относятся к другим стандартным пакетам.
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Таблица 10.1.  Подклассы RuntimeException непроверяемых исключений Java, 
определенные в java.lang

Исключение Описание

ArithmeticException Арифметическая ошибка, такая как деле-
ние на ноль

ArrayIndexOutOfBounds
  Exception

Выход за допустимые пределы индекса в 
массиве

ArrayStoreException Присваивание элементу массива значе-
ния несовместимого типа

ClassCastException Недопустимое приведение

EnumConstant
  NotPresentException

Попытка использования неопределенно-
го значения перечисления

IllegalArgumentException Использование недопустимого аргумен-
та при вызове метода

IllegalCallerException Метод не может быть законно выполнен 
вызывающим кодом

IllegalMonitorState
  Exception

Недопустимая операция монитора, такая 
как ожидание неблокированного потока

IllegalStateException Некорректное состояние среды или при-
ложения

IllegalThreadStateException Несовместимость запрошенной опера-
ции с текущим состоянием потока

IndexOutOfBoundsException Выход за допустимые пределы индекса 
некоторого вида

LayerInstantiationException Невозможность создания уровня модуля

NegativeArraySizeException Создание массива с отрицательным раз-
мером

NullPointerException Недопустимое использование ссылки null

NumberFormatException Недопустимое преобразование строки в 
числовой формат

SecurityException Попытка нарушения безопасности

StringIndexOutOfBounds
  Exception

Попытка индексации за границами строки

TypeNotPresentException Тип не найден

UnsupportedOperation
  Exception

Обнаружение неподдерживаемой опера-
ции
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Таблица 10.2. Классы проверяемых исключений Java, определенные в java.lang
Исключение Описание

ClassNotFoundException Класс не найден

CloneNotSupportedException Попытка клонирования объекта, который 
не реализует интерфейс Cloneable

IllegalAccessException Доступ к классу запрещен

InstantiationException Попытка создания объекта абстрактно-
го класса или интерфейса

InterruptedException Один поток был прерван другим 
потоком

NoSuchFieldException Запрошенное поле не существует

NoSuchMethodException Запрошенный метод не существует

ReflectiveOperation
  Exception

Суперкласс исключений, связанных 
с рефлексией

Создание собственных подклассов Exception
Хотя встроенные исключения Java обрабатывают наиболее распростра-

ненные ошибки, вполне вероятно, что вы захотите создать собственные типы 
исключений, которые подходят для ситуаций, специфичных для ваших при-
ложений. Делается это довольно легко: нужно просто определить подкласс 
Exception (который, конечно же, является подклассом Throwable). Вашим 
подклассам фактически ничего не придется реализовывать — одно их суще-
ствование в системе типов позволяет использовать их как исключения. В са-
мом классе Exception никаких методов не определено. Разумеется, он насле-
дует методы, предоставляемые Throwable. Таким образом, все исключения, в 
том числе созданные вами, имеют доступные для них методы, которые опреде-
лены в классе Throwable и описаны в табл. 10.3. Вы также можете переопреде-
лить один или несколько из этих методов в создаваемых классах исключений.

Таблица 10.3. Методы, определенные в классе  Throwable
Метод Описание

final 
  void addSuppressed(
  Throwable exc)

Добавляет exc в список подавляемых исключе-
ний, ассоциированный с вызывающим исклю-
чением. Метод предназначен главным образом 
для использования в операторе try с ресурсами

Throwable 
  fillInStackTrace()

Возвращает объект Throwable, который со-
держит полную трассировку стека. Этот объ-
ект может быть сгенерирован повторно
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Метод Описание

Throwable getCause() Возвращает исключение, которое лежит в 
основе текущего исключения. Если лежащее 
в основе исключение отсутствует, тогда воз-
вращается null

String 
 getLocalizedMessage()

Возвращает локализованное описание 
исключения

String getMessage() Возвращает описание исключения

StackTraceElement[] 
  getStackTrace()

Возвращает массив объектов StackTrace
Element, содержащий поэлементную трасси-
ровку стека. Метод на верхушке стека — это 
тот, который был вызван последним перед ге-
нерацией исключения. Он находится в первом 
элементе массива. Класс StackTraceElement 
предоставляет программе доступ к информа-
ции о каждом элементе в трассировке стека, 
такой как имя метода

final Throwable[] 
  getSuppressed()

Получает подавляемые исключения, ассоции-
рованные с вызываемым исключением, и воз-
вращает массив, который содержит результат. 
Подавляемые исключения генерируются глав-
ным образом оператором try с ресурсами

Throwable initCause(
  Throwable causeExc)

Связывает causeExc с вызывающим ис-
ключением как причину его возникновения. 
Возвращает ссылку на исключение

void printStackTrace() Отображает трассировку стека

void printStackTrace(
  PrintStream stream)

Посылает трассировку стека в указанный 
поток

void printStackTrace(
  PrintWriter stream)

Посылает трассировку стека в указанный 
поток

void setStackTrace(
  StackTraceElement[] 
  elements)

Устанавливает трассировку стека в эле-
менты, переданные в параметре elements. 
Предназначен для специализированного, а не 
нормального применения

String toString() Возвращает объект String, содержащий опи-
сание исключения. Вызывается оператором 
println() при выводе объекта Throwable

Окончание табл. 10.3


	901986
	901986-
	Blank Page

