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Эффективность использования шжро-ЕШ и систем, построенных на 
ах основе в значительной степени зависит от эффективности программно
го обеспечения, а последнее, в свою очередь, определяется технологией 
его изготовления. Разработка и отладка программ непосредственно на 
резидентной мшсро-ЗВМ зачастую затруднена из-за ее ограниченных ре
сурсов (небольшая оперативная память, отсутствие устройств отображе
ния и регистрации информации) <■ Учитывая стоимость дополнительного 
оборудования, необходимого для разработки программ непосредственно 
на самой микрогЗВМ.п трудоемкость этого процесса, часто оказывается 
.-дешевле и.проще, создавать программное обеспечение шкро-ЗВМ на боль
ших универсальных ЭВМ, называемых в этом случае инструментальными.

Для разработки программ шкро-2Ш с помощью универсальных ЭВМ 
- на последних создаются специальные программные системы, получившие 
название кросс-систем, включавкзе набор кросс-ассемблеров, кросс
компиляторов, кошановщиков, эмуляторов и достаточно удобные сред
ства отладки. •

Целью данной лабораторной работы является изучение программиро
вания для микро-ШГа ”Электроника-бО" и выполнения составленных про
грамм в инструментальной- среде кросс-системы.

I..Назначение и состав кросс-системы

Описываемая крс тс-с не тема программирования представляет собой 
когяше' с программ на Ш  ЭВМ, обеспечивающий удобные и эффективные 
средства разработки и отладки программ для ШМ "алентроника-бО".
Она предоставляет пользователю большой спектр возможностей, которые 
реализуются набором программ, включенных в ее состав. К ним относят
ся кросс-ассемблер; встроенный в ассемблер макро-генератор; компо
новщик;, загрузчик; эмулятор встроенные в эмулятор средства пакетной 
и интерактивной отладки; программы, обеенечзйзаюнще переносимость 
программного обеспечения из кросс-сиетеш на ЭВМ "Электроника-60"
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и обратно на уровне объектных, загрузочных и исходных модулей (кон
верторы).

Процесс, выполнения программ в рамках кросс-системы включает 
следующую последовательность технологических операций. Первоначаль
но исходный текст программы обрабатывается кросс-ассемблером, в ре
зультате чего формируется листинг программы, объектный код и фикси
руются синтаксические ошибки. При отсутствии последних, в соответст
вии с директивами- . С S £ C T и . A S E C T  /I/ компоновщиком форми
руется абсолютный модуль, поступающий на вход эмулятора. 'Эмулятор, 
это программа имитирующая выполнение команд процессора ЭВМ "Электро
ника-60" в ЕС ЭВМ. В том случае, если задан режим трассировки, эму
лятор формирует отладочный- файл. В тех случаях, когда программа уае 
отлажена, она при помощи конвертора выводится на перфоленту, которая 
может быть затем введена и выполнена в "Злектронике-60".

2 . КРОСС-АССЕМБЛЕР

Кросс-ассемблер воспринимает исходную программу с любых носите
лей информации или из библиотеки исходных модулей. (В лабораторной 
работе исходная программа будет подготавливаться на перфокартах). 
Результатом его работы является листинг программы с сообщениями об < 
ошибках, получение загрузочного модуля и вызов эмулятора, осуществ
ляющего имитацию выполнения и отладку программы.

В качестве входного языка кросс-ассемблера используется переме
щающий ассемблер нерфоленточной операционной системы микро-ЭВМ "Элек
троника-60" с некоторыми расширениями :
- в идентификаторах разрешено использование русских букв,
- символы БК (возврат каретки), ПС (перевод строки) при подготовке 
данных в коде ДКОй (на перфокартах) не используются,

- для управления режимами ассемблирования в языке введена директива 
PEEFM . Таких режимов довольно много. Остановился только на двух 
из них.

Для передачи управления эмулятору после кросс-трансляции, с 
целью имитации выполнения программы и ее отладки необходимо в ка
честве первой карты исходного модуля задать :

, S Y r t ,  36/0
Если же программа отлажена и необходимо получить загрузочный модуль 
на перфоленте с целью его использования на шкро-ЗВМ необходимо ука
зать :
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, р р ж и л / г г е р ф
Для написания программы на языке ассемблера "Злектроника-60" v 

необходима ознакомиться с литературой /1,2/. Состав команд мшсро- 
-ЭВМ приведен в Приложении I» Там яе приведены диагностические сооб
щения о наиболее распространенных синтаксических ошибках.- « .. . ..

3. ЗЦШТОР И СРЕДСТВА ОТЛАДКИ

" Эмулятор предназначен для имитации выполнения машинных 
программ ЭВМ "Зле-ктрошкаЯ>Ок на ЕС ЭВМ. Результаты такой имитации 
адекватны результатам, которые были бы получены на резидентной мик- 
ро-ЭЗМ. Кроме имитаций, всех .машинных команд микро-ЭВМ эмулятор 
обеспечивает моделирование работы ряда ее. внешних устройств.

В эмулятор встроены средства пакетной и интерактивной отладки 
позволяющие совмещать имитацию выполнения программы с ее отладкой. 
Отладка осуществляется е помощью специальных директив отладки или 
операторов., которые выполняются в процессе имитации программы.

В лабораторной работе отладку небольших, по объему программ 
предполагается проводить с помощью полной трассировки. Для задания 
полной трассировка необходимо, использовать оператор отладки :

«  Г%

Полная трассировка - классический метод отладки, позволяющий 
анализировать работу программы после- выполнения каждой команды мик
ро-ЭВМ.

После выполнения (§ршции т~Я на, АДПУ будет выводиться инфоргда- 
цня, которая: для. различных типов команд "Электроникат-бО" будет вы
глядеть по разному :

I) Безадресные команда :
Г Р -  а  х а / у = х л х х х х  л -а м  z /у х с /у  х а А = х х х х х  с с /7- s u / i

.2)-Команда ветвлений :
Г Р :  А К О м =  х х х  х х ;; к а м * м н е м  к а л  = х х х л х  

PCX -  Л ЛXXX с е л *  /У////

3) Одноадресные команды :

Г Р : АХОМ= ХХХХХХ КОГ1*МР£Л1 <ОА -  XXXXX
АОПХ - XXXXXX CPf = ХХХХХХ Р£3-ХХХХХ СС/7=тХГ
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4) Двухадресные команды

Г Р  ; АХОР= ХКХККХ КОЛГ=ДгН£Л? K Q A 'XXXXXX АОО/= XX XX XX 

С О Г = Х Х Х Х  А (7 0 2 = XXXXXX Р £3=  XXXXXX СС/7 = Ц Т Г Л

5) Команды переходов :

Т Р :  АКОР=- ХХКХХХ Х О Г Г * Р Р £ Р  ХОД^ХХХКХХ УС* XXX XXX 

А С Х  -  Х Х Х Х Х Х  C C s7= n i r r z

6) Команда прерываний :

ТР-. AXOZ7 = Х Х Х Х Х Х /CCWs/YW/у <-n/[ = Х Х Х Х Х Х  Х8£ Х ~ - Х Х Л Х Х  

у с  = X X X  X X X  P C X - Х Х Х Х Х Х  С С О * z z z z z z

Здесь Г Р  -  признак трассировочной печати, хххххх - восьмирич
ное число, 1 I I I Z I Z  - двоичное число, г т р £ / г  - набор
символов. При выдаче трассировки в перечисленных сообщениях хххххх 

, м р £ р  , Z / Z Z Z Z Z  являются конкретными значениями 
следующих параметров :

дхом - адрес команда;
к о м - мнемоника команда;
КО А - код команды;
CCZ7 - слово состояние процессора;
н с х - новое значение счетчика команд;
Р £ 5 - результат выполнения команда;
д а т - адрес первого операнда;
АСП2 - адрес второго операнда;
o o f - первый операнд;
002 - второй операнд;
у с - значение указателя стека;



А & Е к т  -  адрес вектора прерывания,

4. ОФОВШЙШЕ ПРОГРАММ д а  ВЫПОЛНЕНИЯ в кросс-с й с т ш е

Рассмотрим оформление пакета заданий на трансляцию, эмуля
цию ж отладку програда для микро-ЗВМ "ЗлектронЕка-бО" в ДОС ЕС 
ЭВМ на примере программы получения суммы ряда чисел
л . Все числа ряда длиной в слово, число членов ряда содер

жится в области памяти с именем а / . Предполагается, что сум
ма членов ряда не превышает по абсолютной величине 32767. На 
рисунке I приведен пример оформления задания.

//JOB ПЕТРОВ Р Р  * 6 5 1  П У Е Д -Л ! ,

/ /  EXEC A S S 6 2  

.Р Е К Ш  S'YM.,BffiJ 
♦CSBCT 
В0=70 
R 1 =-д 1 

' Е3=% 3

Ns .TO ED  Т 0 .

X s .WORD « , 4 , - 7  , 5 , 3 3 , 9 .  , 5 3 , 1  , - 1  , 1 3

SU M : .BLKW 1

.  + 4 + +  НАЧАЛО ПРОГРАММЫ + + + +

; ОЧИСТКА R0 

i 1 0 = -R 1  

; В R3 АДРЕС X 

j НАКОПЛЕНИЕ СУШЫ 

; ЦИКЛ

; ОСТАНОВКА Ц .П .

BEG : OLE R 0

MOV К ,Р . !

MOV # X ,R 3  

Я» ADD ( R 3 ) + ,R 0

SOB R t , M  

MOV R 0,SU M  

HALm

•END BEG

■C*=TR

'/*
/*
/&



Выполнение данного задания приведет к трансляции приведенной 
программы и ее трассировке.

Инструкция оператору, записанная на колоде, должна содержать 
следующую информацию :

1. Установить диск "учебный процесс,Резидент" на X ' ISO'.
2. Установить диск "учебный процесс, рабочий том" на X '191'. ;
3. При завершении программы с сообщением и А ( 7  ввести символа 
и нажать ВК.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Процесс выполнения лабораторной работы можно разделить на 4 
этапа :

1. Ознакомительный. На этом этапе студент знакомится с теорети
ческими основами кросс-систем програгшгрования.

2. Расчетный. В соответствии с полученным заданием разрабаты
вается алгоритм, составляется блок-схема к программа на кросс-ас
семблере .

3. Лабораторный. Осуществляется перфорация и отладка созданной 
программы с использованием эмулятора микро-ЭВМ "аяектроника-бО" в 
среде ДОС ЕС.

4. Оформление отчёта. Отчет начинается с названия работы и со
держит следующие разделы.
- Задание;
- блок-схему алгоритма;
- распечатку отлаженной программы;
- трассировку результатов выполнения.

6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

1. Составить программу определения .максимального элемента и его 
порядного номера в линейном целочисленном массиве А ( r<X>J. резуль
тат записать в ячейки м а х  и л / u / v  соответственно.

2 . Составить программу для подсчета числа нулевых и единичных 
битов в массиве из пяти последовательных ячеек памяти. Результат 
записать в ячейки д/ и £  .

3. Составить программу, изменяющую значение с -то бита в слове 
W s  соответствии со значением я ф  : если Я Ф ~ /  , то бит ус-



таназливаетея в Г; ее ж  , то бот устанавливается в $;
при В Ф  Ф и Я<Р Ф / бит не изменяется. Значение с задает
ся в регистре я  1 . Результат записывается в ячейку W  .

4. Составить ирогргглу нахождения среднего значения элементов 
целочисленного массива В  ( / & ) . При возникновении переполнения в 
процессе' вычислений в ячейку ,£ £ /?  записывается I. Результат за
писывается в ячейку R £ Z

5. Составить программу для преобразования-массива целых чисел в 
-Символьную строку в коде A S C T T

6. Составить программу л л я пояска и. подсчета в символьной стро
ке 67"/? числа символов 'а ‘ . Символьная строка задана в коде

A S C J T  , Признак конца строки - символ "точка".
7. Составить программу сортировки массива целых А (уф ) чисел в 

порядке возрастания их значений.
8. Составить программу для подсчета числа элементов массива це

лях чисел л ( у  Ф ) для которых выполняется условие сс < х с  < 6
9. Составить программу для подсчета разности положительных и 

сушы отрицательных чисел в целочисленном массиве.
: 10. Составить программу для определения среднего и дисперсии вы
борки из 10 действительных чисел,
11. Составить подпрограмму д ля вычисления функции

e * . / + x  + 2? / t + £ /  + ...

12. Составить подпрограмму для вычисления функции
з  iC

s m  ( х )  = X  -  + . .. + с- i )

13. Составить программу для вычисления значения полинома в точке 
по схеме Горнера

/С х ,) =а« a „.f .,. + а , х  + а* = 
=(...  ( а « х  + а „ . г) - х +  . . .  + а , ) £ с + о .0

где <2 /  ж х  -  целые числа.
14. Составить программу вычисляющую сумму абсолютных величин 

чисел, записанных в массиве А  (?<&).
15. Составить программу поиска числа равного ОС , в упорядочен

ном массиве А  (S Ф ) по методу двоичного поиска.
16. Составить программу преобразования строки из 5 цифр в мас

сив чисел X ( S )
: 17. Составить подпрограмму удаетения целых чисел путем даого-
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кратного сложения. При возникновении переполнения в ячейку 
записывается I ; при отсутствии переполнения - 0.
18. Составить программу сложения двух целочисленных линейных 

массивов A (S O ) и В  (SO ) . Результат записать в массив С (Ю )
19. Составить программу сжатия строки символов S  путем удале

ния из нее пробелов. Признак конца строки - символ "точка".
20. Составить программу определения максимального и минимального 

элементов в массиве А ( - / 0 ) ( каждый элемент которого занимает 
один байт памяти.
21.'Составить программу построения гистограммы по выборке \  (/0j  

целых чисел. •



П р и л о ж е н и е  I

СОСТАВ КОМАНД Ш К Р О - Ш  "ЭЛЕКГР0Ш'ША-60"

Мнемокод Команда
Коды
условий Описание
£ л/ с" ✓ операции

I 2 3 4
A I D Сложение ? ? 2 7 ( П ) ‘, = (77) * ( I I )

AUG

A S R (S )

Прибавлениепереноса
Арпфгл. сдвиг 
вправо

?

2

/

;

7

г

7

7

СП): , (77) + ( С )  

( С ) / / ( И ) :  = (/? ) / 2

A 6LC 6) Арирс. сдвиг 
влево ? 1 7 7 ( С ) / /  (77): 2 *  (77)

*  A S H Многократный 
ариср. сдвиг 2 ? г 7 (Р ): = ( Р ) /2  "  П  < 0 )

(Р ): = (Р>)*2'’ (+7 7 0 )

* ASH O
Многократный 
ариом.сдвиг 
двойного слова

? i 2 2

sine) Побитовая про
верка 2 7 - О ( и )  Л ( Н )

3 1 5 ( 6 ) Побитовая ус
тановка 7 7 - а ( П ) : = ( U )  V  (77)

3 1 С( 3 ) Побитовый оброс 7 г а (77); - (Й )  А 77

8 Я Безусловный
переход - - (С П ):-(С П )+ 2 -X X

З Л /£ Переход, если 
не нуль - ~ - - (СП); = (с* )+ 2 -xxJ есхи& ф

3 3 0 Переход, если 
нуль

— — - (СП):=.(СН)+2-хх , п а к / % -(

B P S Переход,если 
плюс - - - — ССП);=(СП)+2 -хх, е с л и  <?

3 / Y l Переход,если 
минус — - - (СП): ~ (С<)+2- хлг еспи 77*7

8&£

|

Переход,если ■
больше ш (СП);-(£н)+2-ххз есгилН -с

II



I 2 3 4
В А Г Переход, если 

меньше нуля - - - - (СК): - /С к ) +2хХ^есхиЛУ/гС

BG -Г Переход,если 
больше нуля

— - - (Скр =/Ог)<-2-хк, e w M /V w M

в А £ Переход,если 
меньше или оав- 
но нули

— — — — еж 2//л ///]? /

З н х Переход,если 
больше

- - (Or): *(C*M2'XX, если

ЗА  O S Переход,если 
меньше или равно

— .*— ~ (Ск):*/сх)*-2-хх, ес л и  с / г = /

3 H Z S

З А О

Переход,если 
больше или 
равно
Переход,если 
меньше

— — —

и&е/г/ттигнсг ЗС С

и ^ е /у /п и ’г /х а  З с з

3 \А С Переход,если 
нет переполне
ния

— • —у — (CKjtsCcxM2 ‘XXr ес е и  V*0

в  V S Переход,если 
переполнение |

' — — CcxrJ: - (C W -X X , е с л и  l/= /

в е с Переход,если 
нет переноса ,

— - — — (CK):=/Ck)<2-xXj есЛ и С гф

6C S Переход,если 
есть перенос - - - (СА-):=(СЛ-)г2-хх, если С = /

З Р Т Командное преры
вание для отлад
ки

2 2 ? 2 + (Y O ’* (c c o )j t ( r c ) : = c s j
(СА:); - (А /4 ;г  САГ.-=<24/62

CAR (6) Очистка / Ф  ф  ф '(£ ? ): = ф
CO^fCS) Инвертирование 2 г / ф р /7 ): = р / 7 )
С  А л / Очистка а/ - Ф - - Л /г  = Ф

С  А. % Очистка £ Ф - - - Z -  = <Ф
C A.V Очистка V ~ - - у* = Ф
САС Очистка б  . - - ф - o r = Ф

ССС Очистка всех 
разрядов ф  Ф ф Ф A /: = Z r  = V - - C  = Ф
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I 2 3 4
С Р Р (в ) Сравнение ? 1 ? 7 ( и )  - (Г?)

S B C Внчи^тание еди
ницы 2 г - 2 ( П ) : «(77/-/

D l  V Деление 2 2 / 2 (/?, Е р /  *(Е, # * / ) / ( * )

E F T Системное пре
рывание 2 2 г 7 >1 (YCJ: = (CCP)j t(YC)* ACT) 

(C P )'--(АЗС / (ССР): = (АЗ2)

* F A D S Сложение с пла
вающей точкой 2 2 Ф> [(Ю+Р, (/?)+&]■■=£ (P )F /P P 6J  

у Г ( 3 /  (E 2 + 2 J

* F E U & Вычитание с 
плав.точкой 2 2 Ф <ф £(/?)+ % //?)*£J ‘

* FAT UA. Умножение с 
плав.точкой 2 г Ф Ф (*)+ C J: ~-ГА*)'Ф РРё] 

( F ) - f - z J

*F S S Z Деление с 
плав. точкой г 2 <? Ф

Я # )* 4 , < *)+ 6*С (Я )+ 4,(#)-в] 
/Г /2?), ( X F Z J

F A C T Останов - - - -
1 Л /С Прибавление

единицы 2 2 - 2 ( П ) : * ( / 7 ) + /

S O T Прерывание по 
вводу-выводу 7 2 г 7 t(Y C ): = /С С Р); t  ( YC): (Ср); 

(СР): = (42ф );/С С /7)-= (422)
S A f P Безусловный

переход
- - - - (C P ): = (О )

7 S F Обращение к 
подпрограмме - - - -

U Y C ) > - f f ;  ( F ) : ; ( C P ) y  
(C P ):  = ( F )

AAPP& Чтение ССП ? 2 - Ф (C7): = /ССА7)

F T P S Запись ССП г 2 г г ( С С Р ) :  -  ( 0 2

f o p ( S ) Пересылка г 2 - Ф ( О ) :  = (СУ)

F A P K Восстановление
УС

( У С ) : = ( С р ) + 2 - х Х у

(С р ):  ,  ( P S ) )  (F SJf  / у с )  t

*AiU P Умножение 2 г Ф ( £ ,  £+?)■■ - / * / х  (О )
P E  0 ( 5 ) Изменение

знака
•?с. 2 Ф 2 (С ?):  = ~ ( 2?)
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I . 2 3 4

л /O R Нет операции - - - -
Л О Л  (в ) Циклический 

сдвиг, вправо
? ? 2 Щ с ) !  = (С ,/7 )

Л  OK ( в ) Циклический 
сдвиг влево ? г г г (С, О ): -  (Л , С )

A ?T S Возврат из 
подпрограмма - - - - (С К ): * (Я>); /Я ): - ( Y C )  /

R T I Возврат из 
прерывания 7 ? г 2 (С К ): - ( Y C )  (?CCC/7):=(YC)f

R T T
Возврат из 
прерывания 2 г г г (СК): -(YC J У  (С С О )-(У С )/

r e s e t Сброс внешних 
устройств — — - -

s&e Вычитание пе
реноса г г г г ( Л )  : * ( / ? ) - ( С )

s x r Расширение
знака г - - о (Л ): -О , С екс / а/- 0? 

(Л ) .- - - /, е к к а  * / = /

s w s Перестановка
байтов ? г Ф ф (байт I, Байт 0):= 

(байт 0, байт I)
S C /S Вычитание ? 2 ? 2 (Л): = ( Л ) -  ( t / J

S /7 3
Вычитание еди
ницы. и переход - - - - ( # ) : ; ( * ) - / '

(Л )Е О , ( СК):z / CKJ+2’ХУ

S E Z Установка Z - - _ ( Z ) . -* Y
S E /C Установка а/ - у - - 1 0 Л

S E C Установка С — / - (С ) :  = /

S E V Установка V - - - / ( V )  — /
s e c Установка Zr (Q% У / / / (Z ) :  -  ('л '):  = У<г*ЛУ^А /

i r s T i s ; Проверка
признаков 7 ? о О < Ф ~ /Л )

T E A R

W4TT

Командное
прерывание

Ожидание
7 2 2 ? \(УСУ.*(ССЛ); t (YC):=(СС/7) 

(СК):-(А34)>  {С С Л );-у43е
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■ V- 3 3 4'
ХОР : Исключающее "ИЛИ" ? 1 - 0 ( Р )  V С О )

П р и  к е ч а н ие, ■■ В таблице применены следующие условные 
{ обозначения :

, I .  .В колонке I буква В указывает на то, что данная команда 
коает выполняться над отдельными байтами (например, команда' m o v  
- пересалка ячеек, -m o v S  -  пересвяка байтов). Символом '*/»». 
яеш; кеваядн■ расотрекяой арщметякк. Эти команды'3 данной версии 
эмулятора не, реализованы. .

2. В колонке 3 признаки результатов операции обозначены
- если признак определяется по результатам? выполнения 
операции;.

- -призвак не изменяется;
: , ^  цризаак устанавливается в 0 или-. I .  .
3.-При, онжедаш' операций в колонке 4 :

(и } _ содержимое ячейки - источника,.
(О ) содержимое ячейки - приемника,
(£>) -  содернкмое регистра общего назначения,
YC — указатель стека,
СК -счетчик команд,
СС/7~ слово состояния процессора,
X - смещение, . -
Л  - логическое И  ,
V -  логическое ;ш ,

. V  -  исключающее ЮМ, . ..

отрицание, 
занесение г стек,
извлечение из стека. ' , •
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П р и л о ж е н и е  2

СООБЩЕНИЯ ОЕ OHMEItAX

Б процессе трансляции кросс-ассемблер выдает листинг сообще
ния об ошибках вслед за оператором, содержащим ошибки. Если ошибку 
можно привязать к тексту, то в этой же строке печатается символ 
' р ( . ' , указывающий позицию оператора, где обнаружена, ошибка. При 
этом ошибку необходимо искать в окрестностях символа *

Сообщения, выдаваемые в .процессе трансляции и эмуляции про 
грамм* приведены соответственно в таблицах П2.1 и П2.2.

Таблица П2.1
Сообщения кросс-ассемблера

Кодошибки Сообщение Прикечание
I 2 3

007 Повторное определение 
метки

Метки игнорируются

ОН Значение не ноьвдаетея Усекается слева до 16 разря
в слове дов

О Ш Неверное ожондеше опе Наиболее вероятная причина:
ратора отсутствие перед кошен - 

тарием
020 Неверная запись деректи- Отсутствует или неверны пара

зы метры директивы
025 Возможны друга 0ШЙКИ Слишком много ошибок, в опера

в, операторе. торе
027 Отсутствует закрнвастотй В директивах . A S C I I  и

символ , 7?А Н ф  отсутствует конеч
ный символ

031 Ершущзн даеранд, встав- В выражении между знаками
■ да® 0 операции отсутствует операнд

032 Пропущена операция, В выражении между операндами
. вставлен + отсутствует знак операции

035 Неверен синтаксис опера
тора

Пропущен операнд(ы)

038 выражение•содер Имя из выражения не опреде
жит неопределенные имена' лено в программе

046 Неверно задан режим ра- Ошибка в директиве РЕЖИМ
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I 2 3
боты ассемблера

Таблица П2.2
Сообщения эмулятора

Код Сообщение Примечание
£ Е М  СО{ Прерывание по резерв

ной команде
Попытка выполнить коман
ду, не используемую в 
"Злектронике-60"

£ £ М  OOZ Прерывание по ошибке 
обращения к каналу ;

Попытка обратиться к не
существующему слешу памяти или неверная адреса
ция

£ АТ050

gATdfe
£ А Т  0 / S

Недействительный при
знак отладочного опе-

; ратора
Неверен оператор 
Нет конца оператора

Эти сообщения фовмируо- 
ся в случае неверного .задания операторов от
ладки

............%... .. .
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