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Оnыт использования микропроцессорной электронной техники в 

системах автоматизации физических исследований и для управления 

сложными физическими установками показывает, что кроме общего сни

жения затрат на соэдание электронной аппаратуры,эначительно улуч

шаются ее технико-экономические покаэатели, непосредственно свя-

эанные с повышением эффективности физических исследований. / 

' 

Качество систем, выполненных на базе микропроцессоров и 

микро-Э!Jd, а также возможности их использования для управления, об-

работки и передачи данных физического зксnеримента,во многом опре

деляются оснащенностью средствами автоматхзации разработки nро

грамм. Имеющиеся в настоящее время кросс-средства и системы разви

тия nрограмм на nрототипных микро-ЭВМ /!,2/ из-за своей сложности 

или высокой стоимости не всегда достуnны разработчикам. 

В то же время использующиеся в физических лабораториях микро

процессоркые КАМАК-контроллеры, блоки nамяти и интерфейсные модули 

к стандартной периферии ЭВМ обеспечивают возможности для создания 

на их основе дешевых и доступных средств автоматизации разработки 

про грамм. 

д.пя этих цеJlей в ЛЯП ОИЯИ была создана программа редактора 

текста и ассемблера для микропроцессоров типа КР580ИК80 /З/. 
При своей простоте данная программа эффективна лишь при 

разработке небольших программ из-за ограничений на синтаксис 

используемого языка ассемблер по сравнению со стандартным / 4/, 

и ограниченнЫх возможностей в редактировании символьных фай

лов. 
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В настоящей работе оnисываются аппаратные и программныв 

средства стенда,выполненного в стандарте КАМАК на основе микро

процессорного контроллера "МИКАМ-2" /5/ и резидентного программно
го обеспечения. 

Стенд предназначен для создания и разработки nрограмм микро

процессорних систем как в стандарте RAМAR, так и для JJ.IJбыx систем 

автоматизации и обработки данных, исп0.11ьзующих микропроцессор 

типа КР580ИК80 (ИНТЕЛ-8080). 

Аппаратные и программныв средства стенда дают возможность 

осущестВJJ.Ять : 

- по,цrотовку и редактирование иcxo,Jg~WC программ; 

- трансJJ.ЯЦию программ, написанных на ассемблере ИНТЕЛ-8080, 

в объектные модули с выдачей листинга; 

- загрузку, отладку и моделирование объектных модулей ; 

- вывод отлаженных программ на перфоленту, либо запись в ШIЗУ, 

а также другие сервисные функции. 

Разработанные для стенда текстовый редактор и ассемблер не 

имеют ограничений, указанных в /3/, что позволяет создавать 

программы достаточно больших объемов. 

Состав аппаратуры стенда. Блок-схема стенда приведена на 

рис.!. Кроме микропроцессорного контроллера "МИКАМ-2" и интерфейс

ных МОдуЛеЙ / 6,7/ К СТандарТНОЙ периферии, стенд BКJJ.IJчaeT МОдуJI.И 

оперативной памяти объемом 4, I6 и 32К6айт (статического и динами

ческого типов) , модуJJ.Ь постоянной памяти объемом 8 К6айт , в ко

тором хранится резидентное программвое обеспечение, программаторы 

IШЗУ. 

В зависимости от потребностей конкретных работ модули памяти 

могут наращиваться по 4 или I6 Кбайт до общего объема - 64 К6айт. 

Управление работой стенда производится с одаого из терминальных 

устройств (дисплея или строкопечатающего устройства с клавиатурой 
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типа ~M-I80/KSR ) , поДКJIJ)чаемых по последоватеJJ.Ьному каналу 

связи к контроллеру "~2". Скорость nередачи данных между 

контроллером и терминальными устройствами - 9600 бод. 

Для ввода СИМВОдЪНЫХ и бинарных лент испоJJ.Ьзуется фотосчиты

ващее устройство rS -I50I. Вывод ИНФОР-iадии для долговременного 
хравения производится с помощью перфоратора ПЛ-!50 (ПЛ-80/6 • 71. 

Модуль ПП3У РRОМ-8 К /5/ предназначен для хранения резидент

ного nрограммного обеспечения стенда (программа транслятора, ре

дактора, тесты ОЗУ и т.п . ). 

Программаторы ПП-8 /8/ и ПР-75 /9/ построены ддя программиро-

вания конкретных типов IШЗУ: 

Тип IШЗУ Организация ТИп программатора 

SN745I88; МН74I88 32х8 ПР-75 

SN74S287; SN_74538? 256х4 ПР-75 

SN74S4?0; S N'74S4?I 256х8 ПР-75 

S/V74$4?2; SN?4$4?3 5I2x8 ПР-75 

SN?48474; SN74S475 5I2x8 ПР-75 

I 2'704; K573PФII I024x4 ПР-75 (ШI-8) 

I 2708; К57ЗРФI I024x8 ПР-75 (ШI-8) 

Модуль ПР-78 /9/ предстаааяет собой общую часть логической 

схемы, не зависJПЦуJJ от типа IШЗУ, к которой при помощи разъема под

RJ!IJчается модуль КАМАК со схемоl управления и источЮIКЗМИ напряже

нии для конкретного типа ППЗУ. Это позволяет осущестВJJ.Ять быструю 

раз~ботку программирующих устройств для новых типов ППЗУ. Под

КЛIJчекие того ила иного программатора к стенду определяется типом 

ИСПОJJ.ЬЗуемоrо ППЗУ. 
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flПЗУ 

Рис.I. Блок-схема стенда. 

Рис. 2 . Взаимодействие 

программных комnонент ~ 
стенда 

при разработке 

новых программ. 

Ввод б инарного файла 
с тернинала или фото 

считыватеnll MON 1 Т 

Программировани• 

ППЗУ no сnецифика
ции nоnьзоватеn11 

Программвое обесnечение стенда состоит из двух 

частей .Первая часть - зто расширенная мониторная система "МИКАМ" 

( MONIT ) , nакет примадннх программ (ППП), текстовый редактор 

( ~'DIT ) и acceм6Jlep ( ASSEHB). 

Вторая часть программкого обеспечения стенда больше выполня-

ет сервисные фуикцки, она включает: 
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систему программирования ШIЗУ (PPr); 

программы тестирования ОЗУ (TEST) и 

реассемблер (CZ) ESA~S). 

Расширенная мониторная система ( MONl'f ) занимает объем вну

треннего ШIЗУ контроJ1Jlера около 2 Кбайт и кроме процедур, описан

ных в / IO/, вКЛDчает: 

- драйверы стандартной периферии; 

- допоJlНИтельные приказы монитора, использующиеся для управ-

ления периферией, инициализации и вызова резидентных программ 

f::'DlT , A'i!.S EHB TEST и т. п. ). 

Оставшиеся 2 Кбайта внутреннего ПП3У контроJ1Jlера занимает 

пакет примадннх программ (ППП). В rnm входит усовершенствованный 
вариант пакета nрограмм с плавающей запятой /II/, допоJlНенннй под

программами nреобразования кодов и форматов, упаковки и распаков

ки чисел , а также подпрограммы вычисления алгебраических ( квад

ратный корень, натуральный логарифм, экспонента) и тригонометричес

ких функций. Оnерации nроизводятся с данными, находящимися во внут

ренних регистрах микроnроцессора, диапазон изменения чисел с 

плавающей запятой 2-64 + 263. 

Кроме того , в ППП включено около двадцати процедур, наиболее 

часто встречающихся при работе с модулями КАМАК , процедуры обработ

ки цифровой и текстовой информации, преобразование форматов. 

Порядок разработки nрограммного обесnечения в системе МИКАМ 

представлен на рис.2. 

Исходный символьный текст nрограммы на ассемблере вводится в 

память с те~ала КАК фотосчитывателя и обрабатывается nрограммой

редахтором ( ~ I Т ) • Редахтор позволяет вносить изменения в 

текст : вычерпвать и вставлять ciDO!OJIН и строп, сшивать фаiJш. на 

сле.и;упцем этапе отредактированвнl символьный файл трансJUiруется 

в о6ъектвве кохы микропроцессора и сразу же загружается в рабочую 

об.пасть памяти программой-ассемблером ( AS'3~MB ). Ассемблер осу-
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ществляет диагностику ошибок в обозначениях регистров, команд и 

операндов, в определении меток , сигнализирует о первполнении 

таблицы символов . Ориентируясь на сообщения об ошибках трансляции, 

разработчик снова может переходить к программе - ЕЮ!Т , внося 

изменения в текст и добиваясь правильиости трансляции и выполнения 

программы. Такая возможность отладки программы от начала и до кон

ца обеспечивается одновременным хранением в памяти как объектного, 

так и символьного файла в рабочей области редактора . После каждого 

запуска программы и обнаружения ошибки в текст оперативно вносятся 

изменения с помощью редактора, а ассемблер корректирует абсолютные 

шестнадцатиричные адреса объектного файла. Окончательная доводка 

программы осуществляется непосредственно на аппаратуре стенда с 

использованием отладочных возможностей монитора . 

Такая работа особенно удобна и полезна, когда производится 
разработка nрограммы дЛЯ систем КАМАК. В этом случае отладке и 

проверке могут быть подвергнуты не только вычислительные процедуры, 

но и программы, непосредственно связанные с управлением апnарату

рой КАМАК. Результатом такой работы могут явиться дополнения и 

изменения в исходный файл, которые могут быть тут же внесены с по

мощью программы EDIT. 

Когда объектный модуль полностью отлажен и в редактировании 

больше нет необходимости, по желанию оператора он может быть вы

веден на перфоленту,ли6о записан в один из типов ППЗУ с помощью 
программы РРТ. 

С помощью прогр818f E'DIT и А S S t: М В могут быть ПО.IIуЧены сим
ВОдЪНЫе .nенты объектных мо.цулей, а тапе Dстинrи текста програ18Ш 

с комментар.IIЯМИ и поJlВЬiе ИJlJI часпчиые таd.uцы CDIВO.Iloв ассем6.nера 

с учетом всех изменений. 

Объем рuра6атнваемых прогр818f опре,~;е.uется объемом доступной 
оператJIВИой П811Я'1'И контро.uера (64 Кбайта). Обычно под '1'а6.пцу сим-
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волов отводится память 4 Кбайта и более. Оставшевся адресное поле 

за вычетом объема ППЗУ и внутренней памяти контроллера распределя

ется между объектным файдом (рабочей программой) и символьным 

файлом (рабочей областью редактора). 

Редактор текстов <EPIT) является строчноориентированным. При
казы редактора пoзВOJIJD)T исправлять цеJШе строки и.п.и часть строки, 

вставлять в любое место текста · симвоJШ, строку или несколько 

строк, осуществлять поиск нужной строки по образцу и осуществлять 

замену этого образца на другой. Длина образцов текста в приказах 

не превышае т 70 знаков. Максимальная длина редактируемого текста 

ограничена размерами используемой п~qти. Полный набор приказов 

редактора с кратким описанием выполняемых действий приводител ниже 

в таблице. 

Таблица приказов редактора текстов 

S Р- пробел, lF' -перевод строки, • -номер редактиру-

СR - возврат каретки, N -десятичное число , емой строки , 

Ji.li Приказ rm 
Что испра-
вить ИJ1И 

Конец 
Расшифровка функций 

приказа 

I 

I. 
2 . 

з. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

2 

N 

1 
1 
f 

• J.. 

SP 

чем заме-
нить - 3 

N 

N 

N 

N 

Текст 

4 5 

CR. - перейти на строку с номером N 

(!,/(_ - перейти на строку с номером ff- +N 

СИ( - перейти на строку с номером it +I 

ruг. - перейти на строку с номером •-N 
(Щ_ - перейТII на строку с номером ;r:. -I 
(!.f\. - напечатать N строк,начиная с ~ 

~ - стереть N строк 

\ fJI<. - стереть одну строку 

(]{(. - заменить строку новым текстом 
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I 2 3 

Текст 8. 

9. 

IO. 

~ Текстi/Текст2 

G Текстi/Текст2 

п. В Текстi/Текст2 

12. С новый текст 

13. U текст 

14. : текст 

15. Т' JH, .li2, Ji3 

Т JH, .li2, ./f!3 

16. CfJ N 

v 
I?. Х AI, А2 

18. н 

19. А 

20. s 

21. ? 

22. о 

23. g 

24. R 

R 

4 

CJ<. 
(!,Q 

(!А(.. 

(!А<, 

fJP.., 

J.,{:t 

5 

-вставить после строки ~текст 

- найти строну, содериащую текст! 

- заменить в строке комбинацию 
Текст! на ком~инацию Текст2 

- замена во всех стро:ках, начиная 
со строки с номером ..,.. 

- замена отдельных символов в стро

ке * 
- вставить текст произвОАьной дли

ны до строки * 
1.- J:: - вставить текст произвольной дли-

ны пoCJJ.e строки * 
(!+г., - текст,начииая со строки JH по 

строну А2#вотавкть после отроки 
13, на старом месте текст стереть 

SP - то же самое, но без стирания ис
ходного текста 

<!д - вставить строку с номером N после 
строки"* 

(!:,С. - дублировать строку * 
С.!<- - устано:в.nение границ рабочей обла-

сти памяти редактора, AI и А2 в 
НЕХ ФО.I*е · 

-выход в монитор,МИКАМ-2" 

- выход в ассемблер 

- печать на тe.I*ИJШJle объема сJЮбод
ной ШIМII'l'И 

- последовательное ду6Аиров8ние на 
перфораторе ленты, вво~оl с 
фотосчитыватем 

- распечатываиие текста без нумера
ции строк 

- запись в режактируемую строку 

ф:~ICII Е.О ~ eR, ц:- признака :конца 

М - ввеоТJ[ с фотосчитыватем текст и 
поместить в начало о6Jаасти памя
ти, за,цаиноl приказом Х 

S р - ввести о фотосчитыватем текст и 
поместить в память, начиная со 

строки с номером • 

8 

\ 

'1 

I 

25. 

2 

R. 

р 

р 

р 

р 

26. \ 

2?. @ 

3 

N 

N 

AI,A2 

4 

~ 

CR. 

SP 

C!R 

C!R 
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- ввести текст и вставить между 

строками tv и N+1 

- вывести на перфолепту весь текст 
из рабочей области памяти 

- вывести на перфолепту текст, на
чиная со строки if до конца 

- вывести на перфолепту N строк, 
начиная со строки !f: 

- вывести на перфолепту соде~ое 
nамяти между адресами AI и А2 в 
НЕХ фор.щте 

- перфорация 20 см пустой ленты 

- nе1ХР9_ищи.я nризнака конца файла 
ДJ1Я НЕХ формата 

Редактор занимает в IПIЗУ объем, равный 1,5 Кбайт. 

Поограмма.тwсмтор. Программа ASS&:M В осущестВ.!lЯет транс

ляцию символьного файла в объектный с одновременной загрузкой его 

в рабочую область nамяти. 

Приказы программы ASSfH В имеют два различных формата, ко

торые обязательно начинаются с точки. Первая группа приказов -

это идентификаторы ввода/вывода, вторая группа - приказы уnравле

ния TpaRCJIJЩJiel. 

Приказы вво.JЩ-вывода задают реим пepecWliOI инфо1*8ЦИИ 

на nериферийнне устройства и с них. 

lNO 
• AL, == ТТУ 

РТР 

tNO 
"AR. = Т '!'У 

PTR 
где А L - .mtстииr; 

А R - чтение 11Нфо1*8ЦИИ; 

А р - :вwюд JIНфo);lllaЦD; 

А м - IUUIII'l'Ь ; 
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Разрешены следующие nриказы: 

lNO 
.АР= ТТУ 

РТР 

.дм=! NO 
LRAM 

~ 



ТГУ - терминал; 

(JTE'- nepf]opaтop; 

РТ !2.- фотосчитыватель; 

f<AM- ОЗУ; 

N О - устройство отсутствует (отмена устройства) • 

Уnравление траисляцией начинается с nриказа инициализации 

ассемблера .1 , который резервирует заданную оnератором область 
nамяти для таблицы символов и выбирает устройства ввода-вывода и 

источник транслируемой nрограммы: 

.AL=TTY 

.дR = PTR 

• Р" 

• АР =- РТР 

• А Н ==' FtAH 

где • Г. означает трансляцию nрограммы из nамяти (. О - соответст-

веmю с неJ.ХI?оленты) • Текст транслируемой программы может находиться 

на перфолеяте , JШбо быть зЭJШсанным в память с помощью редактора . 

Обычно текст находится в nамяти. Это позволяет транслировать nро

грамму , и е сли есть OIJI!iбКИ, то исnраВJlЯТЬ их при nомощи редактора , 

не выводя текст на nерфоленту, что существенно экономит время от

ладки программ, а также исКJlЮчает возможность возникновения новых 

ошибок, поскольку отпадает необходимость в промежуточном хранении 

симвОJiьного или объектного файла на бумажной ленте. 

В ходе трансляции и отладки оператор может выбирать периферий-

ные устройства новнма приказами ввода/вывода. 

Когда источник транслируемой программы и устройства ввода/вu

вода выбраны, ассемблер переводится в peJDD4 трансляции ( о ~ t vrl E- ) 

приказом .R • Оператор имеет возможность nоJlНостью контролировать 

процесс трансляции, nользуясь сообщениями об ошибках трансляции, а 

также приказами уnравления трансляцией. У него есть возможность 

контролировать запись кодов транслируемой программы в память (при
каз • А М ) , nрерывать трансJlЯЦИЮ нажатием J!Юбой клавиши (возврат 

в репм 011 t~ne. ) , продотшть ее ( • С ) , распечатать или за-
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поМЮiть таблицу символов ассемблера ( • Н , • W ) , или ввести но

вую ( • ~ ) , вычеркнУТЬ ненужны:е символы из табЛIЦЬI ( • К ) , 

распечатать оnре,11;елешше и неоnределенные символы ( • g и • U ) , 

вывести объектный файл ( , Р, , В ) , передать уnравление какой-
либо подпрограмме, редактору для исправления замеченных ошибок 

или монитору ( • G ~ Р , • Е: , • М ) • 
В результате трансляции получается объектный модуль програм

мы . Одновременно nроисходит его загрузка в рабочую область памяти, 

что очень удобно для nОJlьзователя, поскольку не требует вывода 

объектного модуля на ленту и последующей загрузки. Сразу nосле 

трансляции можно nроизводить запуск и отладку программы • 

Ассемблер позволяет разработчику вывести отлаженный объектный 

модуль на ленту как в двоичном ( , М , W Ai А '2 ) , так и в шест

надцатиричном формате ( • Р или • В ) , а также получить nолный 
листинг программы ( • 'D , • R ) в следующем виде: 

I. Номер строки. 

2. А6соJWткый ше стнадца тиричкыi адрес. 

з. машинный код инструкции. 

4. Младщиl байт операнда. 

5, Старопd байт операнда. 

6. Ор11ГИНалышl А S С I f такс т программы с комментариями. 

Симво.nышй текст транслируемых . программ до.uен соответство-

вать требованиям, предъявляемым к синтаксису языка ассемблер 

ИНТFJI-0080 1 4 / без макроко1118В.д. 06ъем, ЗаJПОiаемыl: проrраммоl 

А ggi'."MB в IШЗУ, равен 4 К6айта. 

Црогреммное обеспечение программаторов ППЗУ состоит из двух 

частеl. Первая часть для модулей ПР-75 • ПР-78, как бОАее увивер

сальных и пре.I(Назначенкых для прогр818111рования многп типов IШЗУ, 

оформлена как резидентное программвое обеспеченхе и хранится в 

блоке PR~BK. Прогр8181а ynpaв.neНIIЯ д.1Я мо.цум ШI-8 хранится на 

бумажной ленте и вводится в память при необходимости. 06е програм-
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мы (объемом около I К6айта) работают в режиме димога, в nроцессе 

· которого пользователь проотыми приказами с терминма з~ет ре

жим записи, считывания ИJШ контром записанной в ШIЗУ информации. 

Отличие состоит лишь в том, что nри работе с модуJI.ЯМИ ПР-?5 или 

ПР-78 они должны устанавливаться на фиксированном месте в крейте, 

в то время как модуль ШI-8 может быть установлен на любое свобод

ное место - в некоторых применениях это nре~очтительнее. Для 

исключения ошибок nри nрограммировании ШIЗУ из-за неисправности 

программаторов в каждой программе на этапе инициализации введены 

процедуры автоматического тестирования модулей с индикацией. 

Поограмма обратной трансJlЯШ!И (<Df'S А ~\3) позвомет получить 

листинг содержимого области памяти в виде символьного А с;; с I I тек

ста с абсолютными адресами, что позволяет разобраться в неэнакомой 

программе. Cl) Е S А S S дает возможность произвести модификацию 

адресов в программе при первмещении ее в новую область памяти с 

печатью или без печати модифицируемых адресов, а также найти в 

программе любоl код по заданному образцу. Режим работы программы, 

а такие границы реассемблируемого массива оператор задает в виде 

nростых nриказов. 

Программа хранится на бумажной ленте и вводится в память nри 

необходимости. Занимаемый объем- около 1,5 Кбайт. 

Тест ФуикдиоН8Jlьного контроля оперативной памяти состоит из 

двух тестов. 

Тест I ре8J1Изует алгоритм "запись-считывание" и осущестВJI.Яет 

последовательную запись и считывание в контролируемую область па

мяти: 

а) нулей; 

б) единиц; 

в) единиц в нечетныв разряды; 

г) единиц в четные разряды; 

д) инфоJМ8ЦИI! из ПЗУ монитора кoнтpoJIJlepa. 
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Тест 2 ЯВJI.Яется модификацией алгоритма "бегущая I''. 

В обоих тестах область контролируемой памяти задается с тер

МИН8Jlа в виде наЧ8Jlьного и конечного адресов. Имеется возможность 

организации циклического выполнения тестов. Число циклов от I до 

255. Индикация об ошибке выдается на терминал в виде адреса, по 

которому произошел сбой, считываемой информации и эталона. Тест 

хранится в постоянной памяти ШIЭУ-8К и занимает объем около 

0,5 Кбайт. 

Описанный стенд ддя разработки программнаго обеспечения пред

стаВJI.Яет собой законченный комплекс аппаратных и программных 

средств, позволяющий nроизводить отладку nрограммы от начма до 

конца. Одновременно с трансляцией исходного файла nроисходит его 

загрузка в рабочую область памяти, что экономит время пользователя, 

поскольку не требует вывода объектного файла на ленту и последу

пцей загрузки. Большим удобством стенда ЯВJI.Яется одновремеююе 

хранение в памяти как рабочего, так и исходного символьного файла. 

Это позволяет оперативно исправлять ошибки трансляции nри помощи 

редактора и добиваться nравильиости выполнения программы. 

Описанный стенд более двух лет используется в Лаборатории 

ядерных реакций ОИЯИ для развития программнаго обеспечения систем 

активационного анализа на микротране МТ-22, а также в Отделе новых 

методов ускорения ОИЯИ для развития программнаго обесnечения 

технологических систем контроля и настройки электронной аппаратуры 

управления тяжелоионного синхротрона /I2/. 
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физике. Дубна, 1982. 
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заряженных частиц . Протвино, 1982 /2 тома/ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕИНОГО ИНС'Пfl'УТА ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Индекс Тематuа 

1. Эксnериментальная физика вwсоких энергий 

2. Теоретическая физика высоких энергий 

3. Эксnериментальная нейтронная физика 

4. Теоретическая физика низких энергий 

5. Математика 

6. Ядерная сnектроскоnия и радиохимия 

] . Физика тяжелых ионов 

8. Криогеника 

9. Ускорители 

10. Автоматизация обработки эксnериментальных 
данных 

11 . ·вычислительная математика и техника 

12. Химия 

13. Техника физического эксnеримента 

14. Исследования твердых тел и жидкостей 
ядерными методами 

15. Эксnериментальная физика ядерных реакций 
nри низких энергиях 

16. Дозиметрия и физика за .... ты 

17. Теория конденсированного состояния 

18. Исnользование результатов и методов 
фундаментальных физических исследований 
в смежных областях науки и техники 

19. Биофизика 
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Глейбман Э.М. и · др. 

Стенд для создания и развития nрогранмного обесnечения 
микроnроцессорных систем 

10-84-90 

На базе микроnроцессорнаго контроллера, стандартных интерфейсных моду

лей и резидентного nрогранмного обесnечения разработан стенд а с тандарте 

КАМАК, с nомощьn которого nроизводится разработка новых nрограмм для систем 

автоматизации, исnользующих микроnроцессор тиnа КР580ИК80. 
Аnnаратные и nрограммные средства nозволяют осу•ествлять: 

- nодготовку и редактирование исходных nрограмм; 

- трансляцию nрограмм, наnисанных на ассемблере ИНТЕЛ-8080, а об~ектные 
модули с выдачей листинга; 

- загрузку, отладку и моделирование об~ектных модулей; 

- вывод отлаженных nрограмм на nерфоленту либо заnись в ППЗУ, а также другие 

сервисные функции. 

Работа выnолнена в Отделе новых методов ускорения ОИЯИ. 

Сооб•еиие Объединенного института 11дериых исследоааиd. Дубка !98i; 

Перевод авторов . 

GleiЬman Е . М . et al. 10-84-90 
The Set-Up for Creating and Development 
the Microcomput~r System ' s Software 

Standard САМАС Set-up, based on Microcomputer Crate Controller, 
standard interfaces and resident Software, was developed for program debug
ging for automatic microcomputer System5, using KP580UK80. Hardware and 
Software allows: 
- source program introducing and text editoring; 
- source program translation from INTEL 8080 AssemЫer to the obJect module 
with listinq; 
- object module loading and debugging1 
- complete program output on paper-tape puncher or writing in PROM, end etc. 

The investigation has been performed at the Department of New 
Acceleration ~lethods, JINR. 

Comшunication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1984 
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