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В настояцей работа публикуются кратки* характеристики и блок-
схемы 18-й серии цифровых блоков в стандарта КЛМЛК, разработанных 
а Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Обозначен** каждого блока состоит из двух букв и трех цифр. 
Первая буква К постоянна для всех блоков и означает, что блок выпол
нен в стандарте КАМЛК. Вторая буква показывает принадлежность блока 
к определенному классу (см. таблицу). Цифры означают номер разра
ботки. 

Таблица 

Код 
ЛЯП Класс блока 
КА Аналоговая обработка информации 
KB Вывод цифровых данных 
КИ Интерфейсы внешних устройств, индикаторы 
КК Контроллеры, интерфейсы магистрали, драйверы ветви 
КП Логическая (цифровая) обработка информации 
КМ Управляющие блоки с микропроцессорами 
КП Блоки, не вошедшие в другие группы 
КР Параллельный ввод цифровых данных 
КС Последовательный ввод цифровых данных 
КТ Тестовые блоки 
КУ Вспомогательные блоки управления 
КЭ Интерфейсы ЭВМ 

Ниже приводится список блоков, рекомендуемых для использования 
в новых системах. Римские цифры I-XVII означают соответственно номера 
ранее опубликованных выпусков / 1' 1 7 / , а цифра XVIII - настоящий выпуск. 
Вторая цифра означает номер страницы в соответствующей публикации. 



1. КА 001 - праобразоватвль заряд-код (2*255 каналов) v-6 
2. КА 002 - коммутатор аналоговых сигнапор (0>100 мкА) V-8 
3. КА 003 - коммутатор аналоговых сигналов (-6>6 В) V-I0 
4. КА 004 - коммутатор аналоговых сигналов (0*127 В) VI-6 
5. КА 007 - праобразоватвль амплитуда-код (8192 канала) VII1-4 
6. КА 009 - цифроаиалоговый преобразователь (2x10 бит) Х-4 
7. КА 010 - прообразовать* заряд-код (8x255 каналов) XI-4 
в. КА 011 - преобразователь амплитуда-код (4096 каналов) XIV-4 
9. КА 012 - анализатор заряда XVIII-4 
10. KB 002 - выходной регистр (2x16 бит, ТТЛ) П1-4 
11. KB 003 - выходной рвгистр (16 бит, НИМ) IV-6 
12. KB 004 - часы V-12 
13. KB 005 - генератор импульсов (1 Гц*20 МГц) V-I4 
14. KB 007 - выходной рвлвйный регистр (2x16 бит) XVI1-4 
15. КИ 001 - индикатор магистрали (16 бит) 1-17 
16. КИ 011 - интерфейс графического дисплея V-20 
17. КИ 015 - регистр ввода-аыеода (16 бит, ТТЛ) VI-16 
18. КИ 018 - вывод информации с проволочных камер VI1-12 
19. КИ 022 - последовательная межкрейтная связь VI1-20 
20. КИ 023 - интерфейс матричного АЦПУ V I W 2 
21. КИ 026 - индикатор магистрали (24 бита) VIII-8 
22. КИ 027 - интерфейс графопостроителя VIII-10 
23. КИ 029 - интерфейс цветного телевизионного монитора IX-4 
24. КИ 030 - интерфейс координатного шара IX-6 
25. КИ 031 - интерфейс НМЛ ИЗОТ 5003/5005 IX-8 
26. КИ 036 - малогабаритный графический дисплей XI-7 
27. КИ 038 - интерфейс дисплея анализатора (16 бит) XI1-4 
28. КИ 042 - интерфейс шагового двигателя XIV-6 
29. КИ 044 - интерфейс дисплея анализатора (24 бита) XII1-4 
30. КИ 046 - графический интерфейс XIV-8 
31. КИ 047 - последовательный интерфейс XVI-4 
32. КИ 048 - интерфейс цветного телемонитора XVII1-6 
33. КИ 049 - дополнительная память интерфейса телемонитора XVIII-10 
34. КИ 050 - последовательная межкрейтная связь XVI1-6 
35. КИ 051 - интерфейс приборной шины XVI11-12 
36. КК 001 - контроллер с фиксированными программами 1-18 
37. КК 003 - проверочный контроллер 1-22 
38. КК 004 - универсальный контроллер крейта III-8 
39. КК 005 - контроллер крейта типа Al V-24 
40. КК 007 - интерфейс магистрали IX-12 
41. КК 008 - драйвер ветви Х-12 
42. КК 009 - контроллер крейта для ПЭВМ типа IBM-PC/XT XV-4 
43. КК 011 - последовательный контроллер крейта XVII1-16 
44. КК 012 - контроллер крейта для ПЭВМ IBM-PC/XT/AT XVIII-20 
45. КК 080 - управление магистралью для микроЭВМ КМ 080 XIV-10 
46. КК 086 - управление магистралью для микроЭВМ КМ 086 XV-8 
47. КП 001 - коммутатор логич. импульсов (16 вх., 1 вых.) II1—10 
48. КЛ 002 - управляемая задержка (0,5*63 не) Ш-12 
49. КЛ 003 - коммутатор логич. импульсов (9 вх., 9 вых.) iV-18 
50. КП 006 - буферный накопитель (1Кх1б бит) VIII-16 
51. КП 011 - коммутатор логич. импульсов (1 вх., 8 вых.) VII1-20 
52. КЛ 014 - управление последовательной записью в память XI-12 
53. КЛ 018 - управление инкрементной записью в память ХП-14 
54. КЛ 019 - управление инкрементной записью в память XII1-8 
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55, . КЛ 021 
56. . КЛ 022 
57, . КЛ 024 
58. . КЛ 025 
59. . КЛ 026 
60. , КЛ 027 
61. КЛ 028 
62. КЛ 029 
63. КЛ 030 
64. КЛ 031 
65. КЛ 032 
66. КЛ 033 
67. КП 034 
68. КЛ 035 
69. КП 036 
70. КМ 080 
71. КМ 086 
72. КП 002 
73. КП 003 
74. КП 005 
75. КП 006 
76. КП 007 
77. КП 008 
78. КП 009 
79. КП 010 
80. КР 002 
81. КР 005 
82. КР 007 
83. КР 010 
84. КР 011 
85. КР 012 
86. КС 002 
87. КС 008 
88. КС 011 
89. КС 013 
90. КС 014 
91. КС 017 
92. КС 018 
93. КС 019 
94. КС 020 
95. КС 021 
96. КС 022 • 
97. КС 023 • 
98. КС 024 • 
99. КТ 002 • 
100. КТ 003 • 
101. КТ 004 • 
102. КТ 005 • 
103. КУ 002 • 
104. КУ 004 • 
105. КУ 006 • 
106. КЭ 001 • 
107. КЭ 002 • 
108. КЭ 003 -

- управление многомерными измерении» XII-18 
- цифровые окна (16 оиен по 12 бит) ХШ-10 
- оперативная память анализатора (4К х 24 бит) ХШ-12 
- оперативная память анализатора (8К х 16 бит) X1V-12 - оперативная память ниириЭШ (16К х в бит) ХШ-14 - првобразомтапь уровней НИИ-ТТЛ и ТТЛ-НИК ХШ-16 - размтвитвль сигналов с уровнями ТТЛ XIII-17 - преобразователь уровней ТТЛ-НИИ (16 входов) XV-22 - регистратор двумерных спектров (входн.блок) XV-14 - регистратор двумерных спектров (выходи, блок) XV-16 - преобразователь длины слова (24-16 бит) XVI-12 - буферный накопитель (4К х 16 бит) XVI-14 - управление многоканальным анализатором XVI1-8 - оперативная память анализатора (16К х 8 бит) XVII-12 - накопитель (16 х 16 бит) XVI1-14 - микроэвм на основе БИС серии КР580 XIV-14 - микроэвм на основе БИС серии КР1810 XV-10 - контроль напряжений питания крейта VI-22 • источник питания (±12 В, 2 A) VII-26 - программатор ППЗУ типа К155РЕЗ и К556РТ4 XI-18 • терминатор ветви КАНАК XI-20 • терминатор шины малых и микроэвм XI-21 - программатор СППЗУ типа К573РФ1 и К573М2 ХШ-18 • программатор СППЗУ емкостью 2К * 64К байт XV-18 • программатор ППЗУ емкостью 256 * 6К бит XVI1-16 • регистр констант (16 бит) Н-8 • яходной регистр (2 х 16 бит, ТТЛ) 11-14 
• входной регистр (16 бит, ТТЛ) IV-20 • регистр констант (8 декад) VI-23 ' яходной регистр (16 бит, 10 не, НИМ) VIII-24 
' входной регистр (16 бит, 10 не, ЭСП) XVI-16 
двоичный счетчик (25 МГц, 2x16 бит) 1-6 двоичный счетчик (25 МГц, 8x8 бит) П-16 ' счетчик-измеритель времени (25 МГц, 16 бит) Ш-18 установочный счетчик (20 МГц, 10 декад) Ш-22 

' десятичный счетчик (25 МГц, 4x8 декад) III-24 
двоичный счетчик (25 МГц, 4x16 бит) VI-24 десятичный счетчик (100 МГц, 12 декад) VII-28 
двоичный счетчик (25 МГц, 8x16 бит) IX-14 
двоичный счетчик (150 кГц, 16x16 бит) IX-16 двоичный счетчик (200 МГц, 2x32 бит) IX-18 счетчик-интенсиметр (100 МГц, 8 декад) IX-20 
двоичный счетчик (80 МГц, 16 бит) XI-22 
таймер (2 экспозиции, 0,1 мс * 114 суток) XIV-16 
тестер контроллеров крейта XV-20 тестер контроллеров типа Al XVI-18 тестер многоканальных анализаторов XVI-20 
эмулятор шины ПЭВМ XVIII-24 внешнее управление II-20 
грейдер сигналов L для контроллера КК 005 II1-26 грейдер сигналов L для контроллера КК 001 IV-28 
интерфейс ЭВМ СМ-3 и СМ-4 по КПД IX-22 интерфейс ЭВМ "Электроника-60" по КПД IX-24 
интерфейс ЭВМ "Электроника-60" по ПК IX-26 
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АНАЛИЗАТОР ЗАРЯДА КА 012 
Ширин* блок» 17,2 ми. 
Блок содержит преобразователь эвряд-код и инмрементну» память. 
Преобразователь заряд-код иммт следую**» параметры: 
- число каналов • 256; 
- чувствительность преобразования - 255 пКп на всю шкалу: 
- линейный диапазон - 0*12 мА; 
- максимальное время преобразования - 12,8 мне; 
- температурный дрейф - 0,1 каиала/°С; 
- интегральная нелинейность - +0,5%; 
- входное сопротивление - 50 Ом. 
Входной ток должен иметь отрицательную' полярность. Он заряжает ин

тегрирующую емкость в блоке во время наличия сигнала "Пуск". 
Сигнал "Сброс" переводит преобразователь в начальное состояние. 
Емкость памяти составляет 256x16 бит; цикл обращения - 500 не. 
Во время разряда интегрирующей емкости генератор Г выдает импуль

сы с частотой 20 МГц, которые поступают на 8-разрядный счетчик. При 
переполнении счетчика запись в память не производится. 

По окончании разряда триггер Твыз переходит в "1" и содержимое 
счетчика по сигналу "Запись" переносится в регистр адреса. 

Содержимое ячейки памяти по данному адресу передается е инкремен-
татор и, увеличенное на 1, возвращается в ту же ячейку. 

По сигналу из схемы управления "Готов" триггер Т в ы 3 -переходит в "0". 
Вывод данных в магистраль и запись данных с магистрали начинается 

по команде F(25), а вывод данных - также при поступлении внешнего сиг
нала "Конец экспозиции". При этом триггер Т 0 д м переходит в "1" и в 
магистраль из схемы управления подается сигнал L. 

Вывод производится на шины Rl-fR16 по командам F(0) в режиме ULS. 
Запись данных производится с шин W1?W16 по командам F(16). 
Очистка памяти осуществляется по команде F(9), которая переводит 

триггер Т о ч.в "1". 
Операции вывода данных, записи с магистрали и очистки памяти произ

водятся последовательно по ячейкам, начиная с нулевой, и заканчиваются 
возвращением в "0" соответственно триггера T 0 g M или Т о ч по сигналу пе
реполнения регистра адреса. 

На время нахождения одного из триггеров Т 8 Ы З , Т 0д м или Т 0ч. в " 1" 
регистрация поступающих токовых импульсов прекращается. Регистрация 
блокируется также командой F(24) и разблокируется командой F(26). 

Сигналы "Пуск", "Сброс", "Конец экспозиции" должны иметь уровни НИМ. 
Сигнал Z устанавливает в "0" счетчик, регистр адреса и триггеры. 
Блок выполняет следующие команды с магистрали: 

NA(0)F(0) - вывод данных в магистраль Q=l 
NA(0)F(8) - проверка наличия сигнала L Q=L 
NA(0)F(9) - очистка памяти 0=0 
NA(0)F(10) - сброс триггера L Q=0 
NA(0)F(16) - запись данных с магистрали Q=l 
NA(0)F(24) - блокировка режима измерения Q-0 
NA(0)F(25) - установка режима обмена с магистралью Q=0 
NA(0)F(26) - разблокировка режима измерения Q=0. 

Потребляемый ток: 60 мА по цепи +24 В; 1 А по цепи +6 В; 
40 мА по цепи -6 В; 25 мА по цепи -24 В. 
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Рис. 1 . Передняя панель и блок-схема анализатора заряда КА 012. 
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ИНТЕРФЕЙС ЦВЕТНОГО ТЕЛЕМОНИТОРА КИ 048 
Ширина блок* 3*,4 мм. 
Назначение: амод на экран изображения, содержащей» 512*?56 точек. 

каждая из которых может иметь один из 16 цаето* для цветного монитора 
или одну из 16 градаций яркости для черно-белого монитора. 

При работе совместно с Споком дополнительной памяти телемонитора 
КИ 049 число щетов монет OUT'S увеличено до 256. 

блок имеет микропрограммное управление, которое обеспечиваете* 
12-раэрядным процессором, собранным на основе БИС сепии KI8Q4. 

Память изображения предстаапяет собой динамическое ОЗУ. состоящее 
иэ отдельных попей емкостью по 128К бит, каждое из которых формирует 
на экране монитора изображение, содержащее 512x256 точек. 

Интерфейс KW 048 содержит 4 таких ОЗУ (Ь4). 
более подробные данные о памяти приведены в описании Блока кЧ1 04-?. 
Цветное изображение образуется видеосигналами R, С и в.которые 

формируются тремя цифроаналоговыми преобразователями ЦЙП1ЦДПЗ. со
держащими по б входов. Данные с полей 1гЗ подается в соответствуксш'й 
ЦАП на вход, имеющий наибольший еес, а данные с остальнк.» попей посту
пают параллельно на все три ЦАП, причем чем больше номер поля, тек 
меньше вес соответствующего входа ЦАП. 

Градации яркости черно-белого изображения образуются видеосигналом 
V, который формируется цифроаналоговым преобразователем ЦАП4. на е>-о 
входы подаются данные с полей 1:4, причем чем больше номер попя. тем 
меньший вес имеет соответствующий вход ЦАП4. 

Импульсы от генератора с частотой 20 МГц поступают в счетчик, г*е 
после деления на два тактовым триггером последоаатепвно подайте0 на 
счетчик точек и счетчик строк, которые формируют строку с 512 рабочими 
точками и кадр с 256 рабочими строками, а также отводят 128 точек и 
56 строк соответственно для обратного хода пуча строки и na.iDa. После 
отсчета рабочих участков образуются строчный ССИ и кадровый КСИ синхро
импульсы, а также их смесь 5ХИ. 

Точки выводятся на экран с тактовой частотой 10 МГц. Каждая точки 
на экране обновляется с частотой 50 Гц. 

Формирование управляющих импульсов для обращения к ОЗУ производится 
с помощью тактового триггера и 1-2 разрядов счетчика точек. Сигналом 
с 3- го разряда этого счетчика образуются дза цикла обращения длитель
ностью по 400 не каждый. 

В первом цикпе обращения производится выборка байта данных из поля 
ОЗУ для его вывода на экран. 6 нем формируется сигнал WSR занесения в 
сдвигающий регистр. Сигналы адреса образуются выходами 4*9 разрядов 
счетчика точек и 1*8 разрядов счетчика строк, которые через мульти
плексор адреса подаются в ОЗУ по шинам А0*А6 в два приема. 

Второй цикл обращения используется для записи данных в ОЗУ или вы
борки данных для чтения через магистраль КАМАК. При зтом по адресным 
шинам А0*А6 в два приема подаются 4*9 биты координаты X и 1*8 биты ко
ординаты Y, выдаваемые процессором. 

Запись в ОЗУ и считывание из него в магистраль КАМАК производится 
во время как прямого, так и обратного хода луча. При этом вывод на 
экран не прерывается и искажений не возникает. 

На экране можно создавать следующие элементы: отдельную точку, байт 
из 8 точек по горизонтали, знак, вектор, дугу до 90° и заполненный 
прямоугольник (фон). 
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Режимы работы интерфейса и исходные данные для их выполнении зада
ются командой NA(0)F(16}, причем при задании режиме* работы - W № 1 , 
а при задании исходных данных - W16*0. 

При задании режимов работы разряды U имеют следующие значения: 
16 1 15 U 13 2g| 11 1 10 I 9 18 7 в 5 Л 3 Z 1 

Т | Коды режимов | - | W/E I CFC Номера помёЛЙУ 
Коды режимов имеют следумцее назначение: 

Коды режимов Назначение 
_W15 W14 «13 W13 режима 
0 i3 5 3 Запись точки 
0 0 0 1 Запись знака 
0 0 1 0 Построение вектора 
0 0 1 1 Построение дуги 
0 1 0 0 Заполнение прямоугольника 
0 1 1 1 Запись байта 
1 0 0 0 Чтение прямоугольника. 
Сигналы с шин W16*W12 запоминаются в разрядах 9<5 регистра режима, 

а 4 младших его разряда равны 0. 
Сигналы с шин Н9»Ы1 заносятся в соответствующие разряды регистра 

управления цветом. Еспи бит управления полями (CFC) W9=l, то обращение 
производится только к выбранным попям ОЗУ, т.е. к тем, которым соот
ветствуют "1" в битах W8*W1 соответственно. При считывании данные 
только из этих полей выводятся на экран, а при записи только в них 
заносится значение бита запись/стирание (W/E) W10. 

Если бит W9=0, то обращение производится по всем попям. При считы
вании содержимое всех полей выводится на экран, а при записи в выбран
ные поля в зависимости от кода режима может заноситься значение или 
бита IrflO, или очередного бита в байте, независимо от значения W10, 
а в остальные поля записываются нули. 

При задании исходных данных разряды Ы имеют следующие значения: 
15 14 13 12 | 11 | 10 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 

0 I И I Ю I | - J Знак | Коды данных | - | Знак Г Д а н н ы е 
Коды данных имеют следующее назначение: 

Назначение 
данных 

Коды данных 
W15 W14 W13 W 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 1 0 1 
0 1 1 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 

Координата Х н 

Координата Y H 

Координата Х ц 

Координата У ц 

Коэффициент увеличения 
Координата Х к 

Координата Y K 

Код знака 
Байт данных. 

В обозначениях буква "н" означает начало, "к" - конец, "ц" - центр. 
Сигналы шин W16*W12 заносятся в разряды 9*5 регистра управления 

данными, 4 младших его разряда равны 0. Состояние шины W10 запоминает
ся в разряде 12, шин W9*W1 - в разрядах 9*1 регистра данных, 10 и 11 
его разряды равны 0. 
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Регистры режима и управления данными, содержат начальны* адреса со-
OTitTcrtywNitx микропрограмм. Для правильного •ункционироааиия интер
фейса необходимо сначала подать команду задания режима работы, а по
том - команду задания исходных данных а следующем порядке: 

При записи точки - координаты Х н и У н; 
При записи знака - координаты Х н. У н, коэф.уаепичения, код знака: 
При построении аактора - координаты Х н, Y H, X K. V H; 
При построении дуги - координаты Х н > ¥ н. Х ц, У ц, Х к, V K: 
При заполнении прямоугольника - координаты Х н. ¥ н. Х к, Y K; 
При записи байта - координаты Х м, Y H. байт данных: 
При чтении прямоугольника - координаты Х м, V H, Х к. Y K. 
За начало координат принят левый верхний угол экрана. 
Для прямоугольника начальные координаты обозначают его левый вео<-

ний угол, конечные - правый нижний угол. 
Команды с координатой Y K , кодом знака и байта данные должны по

даваться последними, т.к. являются стартовыми для выполнения микро
программ режимов. 

После записи каждого элемента исходных данмы-. KDUMO са_гови-•. 
подается сигнал I. По завершении выполнения чикпопрсгра-.-мы oe*iiM<» ,ч-
танавливаются в "1" триггеры L, блокировки 0 и г а р е В и д И 1 я Е —.у . и.,г-
гер Т в к л , управляющий работой генератора лрсцегсира с -а'т •-:;•/ - "ft.. 

6 режиме "Чтение прямоугольника" данные из и ЗУ изоЬра#е-1/^ НРС--да
ются байтами в магистраль КАИАК. чтение в которое производи : я в эе*-/-
че ULS. 

8 режиме "Запись знака" с помощью генера-ора знаков возмо^-о i c w -
рсвание 96 изображений русских и латински,- букв и цифр, а так*? -:'г}-и-
мескил символов. Знак выводится в виде матрицы 8x3 точек, поичем cw.-
волы занимают всю матрицу, а буквы и цифры !->х7 точек. Их размер может 
быть изменен заданием целочисленного коэффициента увеличения. 

Построение вектора и дуги возможно в любом направлении как с по
мощью задания всех координат, так и путем испопьзования в качестве на
чальной -очки конца предыдущего аналогичного элемента. 

Если включен тумблер "Фон знака", то при записи знака цвет исходно
го фона сохраняется. 

Если включен тумблер ":. цвет", то на экран будет выводиться содг."«и-
мое всех полей ОЗУ независимо от состояния бита 9 (CFC) в команде за
дания режима. 

Сигналы управления видеомонитором R,G,8,V.ССИ.КСИ и ."СИ выведены 
на коаксиальные разъемы МК-50. Подключение блока дополнительно!' па
мяти КИ 049 производится через разьем РП15-50, а подключение интерфейса 
координатного шара КИ 30 - через разъем РП15-23; назначение контактов 
этих разъемов указано в описаниях указанных блоков. 

Сигнал 1 включает блокировку сигнала L. 
блок выполняет следующие команды г. магистрали: 

NA(0)F(0) - чтение байта из памяти изображения Q=l* 
NA(0)F(8) - проверка наличия сигнала L Q=l_ 
NA(0)F(10) - сброс сигнала L Q-0 
MA(0)F(16) - запись режима и исходных данных Q=l 
NA(0)F(24) - блокировка сигнала L Q=0 
NA(0)F(26) - разблокировка сигнала L Q-0 

*Q=1, если триггер блокировки этого сигнала сброшен. 
Потребляемый ток: 4 А по цепи +6 В и 1,1 А по цепи -6 В. 
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Рис. 2. Передняя панель и блок-схема интерфейса цветного телемонитора 
КИ 048. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ИНТЕРФЕЙСА ТЕЛЕМОНИТОРА КИ 049 
Ширина блока 17,2 мм. 
Назначение: увеличение числа цветов в изображении, выводимом на 

экран телемонитора с помощью интерфейса КИ 048. 
Блок представляет собой динамическое ОЗУ, состоящее из 4 попей 

(5*8) емкостью по 128 бит, каждое из которых хранит данные для изобра
жения размером 512x256 точек. Основу поля составляют 8 интегральны-
схем памяти типа К565РУ6, имеющих структуру 1бКх1 бит. 

Использование каждого поля увеличивает вдвое число цветов для точ-
ки, следовательно,общее число цветов при наличии данного блока возра
стает с 16 до 256. Блок допускает установку неполного числа полей. 

Адресация во всех полях ОЗУ производится одновременно. 
14-раэрядный адрес ячейки в интегральной схеме памяти выбираетса по 

шинам А0*Аб в два приема. Сначала подается сигнал адреса строки и 
строб-импульс RAS, а затем - адрес столбца и один из строб-импупосоз 
CAS1*CAS8 в зависимости от номера интегральной схемы в поле. 

Операции с полями ОЗУ проводятся в соответствии с комбинациями сиг
налов выбора поля CFS5*CFS8 и сигнала управления полями CFC. 

В случае записи в ОЗУ, которое осуществляется по битам, при CFC=0 
сигнал разрешения записи WE5*WE8 подается во все поля, не биты записи 
015*018 поступают только в поля, выбранные сигналами CFS5sCFSS, а в ос
тальные поля по заданному адресу записываются i-. in. Еспи CFC=1. то 
сигналы WE5:-WE8 и биты записи подаются только ь выбранные попя. 

В случае считывания для вывода на экран, которое производится по 
байтам, параллельные байты из всех полей сигналом WSR заносятся в сдви
гающие регистры. При CFC=0 или напкчии сигнала СОС байты с выходов всех 
регистров в последовательной форме с частотой 10 МГц подаются через вы
ходные формирователи в линии FD05-FD08. При CFC=1 и отсутствии сигнала 
СОС байты выводятся лишь с регистров, выбранных сигналами CFS5:CFS8. 
Кроме того, параллельный байт из выбранного поля поступает на общую ши
ну BD01*BD08 для подачи в магистраль КАМАК. 

Сигналы MS и МС, формируемые интерфейсом координатного шара КИ 030, 
служат для включения и управления работой маркера. 

Регенерация ОЗУ производится автоматически при адресации ячейки, 
а также во время обратного хода пуча при подаче сигналов А0:Д6 и RAS. 

Блок имеет связь только с интерфейсом КИ 048, которая осуществляет
ся через разъем РП15-50 со следующим назначением контактов: 
1 - RAS: вход строб-сигнала адреса строки схемы памяти 
2-9 - CAS1*CAS8: входы строб-сигналов адреса столбца схем памяти 
10-16 - А0*А6: входы сигналов адреса 
17-20 - CFS5*CFS8: входы сигналов выбора поля 
21 - CFC: вход сигнала управления полями 
22 - ОТ: вход сигнала данных для записи 
23 - WE: вход сигнала разрешения записи в схемы памяти 
24-31 - BD01*BD08: выходы параллельного байта данных полей 
38 - СОС: вход сигнала управления выводом из попя 
39 - WSR: вход сигнала записи в сдвигающий регистр 
40 - 10 MHz: тактовые сигналы 
41 - МС: вход сигнала управления маркером 
42 - MS: вход сигнала включения маркера 
43-46 - FD05*FD08: выходы последовательных байтов данных полей 
50 - GND: корпус. 

Потребляемый ток: 0,9 А по цепи +6 В. 
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Рис. 3. Передняя панель и блок-схема дополнительной памяти интерфейса 
телемонитора КИ 049. 
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тпрнк приборной шиш ни osi 
Ширим блока 17,2 ми. Блок обеспечивает «применив магистрали КАМАК и приборной шины. удовлетворяй*** стандарту КОЛ (канал общиго пользования) или «го аналогам 6PI6, IEC 625, IEEE 48в, HP-IB. 
Линии приборной шины по терминологии стандартов GPIB и КОП инмт спедуммеа эначвиив: 
Терминологии 6PIB Терминология КОП ою1 - дю -- 01Ов - Data Input/Output - ЛД7 - линии данных NRFD - Not Raady for Data ГП - готов к приему 

N0AC - Not Data Accepted ДП - данные приняты 
DAV - Data Valid СД - сопровождение данных 
ATN - Attention УП - управление 
£01 - End Or Identify КП - конец передачи 
SRQ - Service Request 30 - запрос на обслуживание 
IFC - Interface Clear ОИ - очистить интерфейс 
REN - Remote Enable ДУ - дистанционное управление. 

Сигналы на линиях приборной шины имеют уровни ТТЛ. 
По терминологии GPIB активный уровень всех сигналов - низкий, а по 

терминологии КОП активный уровень сигналов ГП и ДП - высокий, так как 
их значение выбрано противоположным значению аналогичных сигналов 
в терминологии GPIB. 

Далее будет использоваться терминология GPIB. 
Все линии приборной шины - двунаправленные. Функционально они под

разделяются на линии данных DI0HDI08 и линии управления, которые 
включают в себя: 

- линии стробирующих сигналов NRFD, NDAC, DAV; 
- пинии общего управления IFC, SRQ, ATN, REN, E0I. 
Линии данных используются для передачи данных, адресов, и команд. 
Стробирующие сигналы задают последовательность пересылки информации. 
Основой блока является программируемый параллельный регистр ввода-

вывода ГПРВВ, который обеспечивает связь линий данных магистрали 
КАМАК и приборной шины. 

ППРВВ содержит три регистра А, В, и С, имеющих подадреса магистрали 
КАМАК 0, 1 и 2 соответственно, которые предназначены: 

- регистр А - для двухсторонней связи с линиями данных приборной 
шины DI01fDI08; 

- регистр В - для подачи сигналов управления в приборную шину; 
- регистр С - для приема сигналов управления из приборной шины. 
Блок может работать как в режиме передатчика, так и в режиме прием

ника, а также выполнять при этом функции управляющего устройства -
контроллера шины. 

Режим работы, посылка сигналов в приборную шину, их прием из шины 
и временные соотношения сигналов обеспечиваются командами, поступающи
ми с магистрали КАМАК. 

После включения питания и по команде Z с магистрали КАМАК блок пе
реходит в пассивное состояние, при котором двунаправленные шинные фор
мирователи линий данных устанавливаются триггером Т н д в режим приема 
иэ приборной шины, а буферные схемы выходов сигналов управления из ре
гистра В в приборную шину закрываются триггером Т в ы х . 
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Режим работы блока задастся командой NA(3)F(i6). no которой • 1ЛПР18 
по линиям WJ4W8 для работы • режиме передатчика посыпается мод 89й 
(137). а для работы • режиме приемника - код 99» (153). При этом также 
открываются буферные ехемы выходов сигналов управления гл регистра t. 
благодаря переходу триггера Т м х > а состояние "1". а двунаправленные 
шинные формирователи, а соотиетствии с еыорамиым режимом регистр) *. 
устанавливаются в состояние передач* или приема триггера* Т„ д > на ко
торый заведена пиния MS. 

Алгоритмы работы блока в ремимах передачи и приема приведены на 
следующей странице. 

Передатчик выдает в приборную шину в определенное время стро5-сиг-
нал DAV, а приемник - строй-сигналы NRF0 и РШАС. 

Сигнал SRQ устанавливается любым устройством, требующим обслуми-
сания. 

Си'нап ЕОI может посылатьс» передатчикам во воемя переда"* послед
него байг<>. 

Сигналы ATM. IFC и REM могут подаваться только устройством, выпол
няющим в данное время функции «онтроплера. 

При налимий сигнала ATM все остальные устройства, подкгасенные к 
приборной 1мне. переходят в состояние ожидаксгс. а затем производят 
прием посылаемых контроллером адресов, команд ратричны* типов и 
данных. 

Сигнал IFC осуществляет инициализация» всех подключенных ь ыинр 
устройств, г.е. переводит их Б пассивное состояние. 

Сигнал REM переволит адресованное устройство в режим дистанционного 
управления. 

Сигнал L монет образовываться сигналами DAV. SRQ или IFC. если со
ответствующий разряд регистра маски L установлен в "1". Запись в этот 
регистр производится командой A(0)F(17) no шинам ЫНЫЗ. 

При выполнении команд КАМАК соответствие между значениями линий 
чтения/записи магистрали КАМАК RI/W1-R8/W8 и линий данных приборной 
шины 0T01?DI08 имеет следующий вид: 

Чтение NA(0)F(0) NA(2)F(I 3) NA(0)F(1) 
Запись NA(0)F(16) NA(1)F(16) MA(0)F(17) 
R1/W1 DI01 DAV paapeui.DAV 
яг/иг 0102 SRQ paspem.SRQ 
R3/W3 0103 IFC разреш.[FC 
R4/W4 0104 ATN -R5/W5 0105 EOI -R6/H6 DI06 NRF0 -R7/W7 0107 NDAC -R8/W8 0108 REN -
Блок выполняет следующие команды с магистрали: 

NA(0)F(0) - чтение с линий данных приборной шины Q=l 
NA(2)F(0) - чтение с линий управления приборной шины Q=l 
NA(0)F(1) - чтение состояния регистра маски L Q=i 
NA(0)F(8) - проверка наличия сигнала L Q=L 
NA(0)F(16) - запись в регистр данных A Q=l 
NA(1)F(16) - запись в регистр управления В 0=1 
NA(3)F(16) - запись байта управления в ППРВВ Q=l 
NA(0)F(17) - запись в регистр маски L Q=l. 

Потребляемый ток: 0,5 А по цепи +б В. 
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Рис. 4. Передняя панель и блок-схема интерфейса приборной шины КИ 051. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР К Р Е Ш HH0U 
Ширин* блока 32,4 мм. 
Наэиачвнт: паоаеыпка по программному каналу 16-и ?4-с*1Р**и«» 

cnot, MaccMot данных и> м<лопм«ни* упваал-шацих операции но* упцаая»-
ииам ужаланно* ЭвМ ч*р#и t i t адно«#лр»вп«нны* песгодоыталы-** rnwwt 
ca»3i+. Обман осущасталаатса со скороетьм i.?S Mttttr/c. 

Споаа. посыпаемы» в опок и и» блока, имгжт ела думав** Фее»»».' 

старт 5ит 1 бит Z бит 16 при*», L-TO.II стол 

"I 1 17 1& 19 

Поступающий на аход кое споаа последовательно ввидптс* f ^-раз
рядный сдвиговый регистр приема, а затьм параллельно ВЫБОДЬ'ТС:',- ИЛ 
внутреннее шину запиеи ь сопровождении двух сдвинуты» .->о вр.-*мо.'н 
строб-импупьсов Т1 и Т2. 

По строб-имяупьсу TI данныр с выходов сдай-саого ро•-•.*.-.•*-.а гш,«»м1 
через внутрьннюи шину записи данных вводятся в еледу-адие j-n=: 

- регистр команды MNAF с дешифратором Н и буфера-*! _•:•-- '• ;• г: 
- узел генерации сигналов Z, С и управления триггер'!'-* •-•.•-•ч-ъ. \-
- регистр записи W17*W24 с буфером; 
- регистр записи W1^W16 с буфером; 
- регистр FS, управляющий 32-входовым муньтиппекгорсм ч^-ез ь.--с-

рыи выводятся на пинию флага FL состояния си'налов 1 и и,- HO'/I-HS:»-
комбинаций ORL, а также состояния шин питания -6 В. -1? В и '24 В. 

Возможны 4 логические комбинации сигналов L - GRL. 
- логическое "ИЛИ" Ц М 7 ; - логическое "№'*" 116 -L23: 
- логическое "ИЛИ" L8;L25; - логическое "КПП" LO L23. 
По строб -импульсу Т2 при выполнении условия пуска производится 

цикл КАМАК, а по его окончании включается схема управления выводом. 
Источниками выходной информации являются: 
- данные R17-R24; 
- статусные сигналы BH.L,L1'L15; 
- статусные сигналы L16:L23, ORL, Q, X. :. FL: 
- данные R1*R16. 
Эти данные и статусные сигналы поступают на соответствующие входы 

16-разрядного 4-канального мультиплексора. Выбранный код от мульти
плексора и значение сигнала Q вводятся в 20-разрядный сдвиговый ре
гистр передачи, а затем последовательно выдаются в пинию связи. 

Схемы управления обоих сдвиговых регистров синхронизированы кварце
вым генератором, работающим на частоте 10 МГц. 

Прием и передача последовательных кодов производится через разъемы 
на передней панели блока. 

В качестве линии связи могут быть использованы: 
- два коаксиальных кабеля длиной до 100 м с волновым сопротивлением 

100 0м, которые подключаются через коаксиальные разъемы МК-50. 
- две скрученные пары длиной до 1000 м с волновым сопротивлением 

120 0м, которые подключаются через разъем РП15-9 со следующим распре
делением контактов: 

1 - вход (+); 4 - выходы (+); 7,8 - не используются; 
2 - вход (-); 5 - выход (-); 9 - положительное смещение. 
При отсутствии линии в виде скрученных пар контакты 2 и 9 разъема 

должны быть замкнуты. 
16 
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В качестве устройств, работами**» с контроллером, могут бить при
менены совместим» с им* по формату и характеристикам модул» после
довательной меятреитиои сеям HIW21 и КИ05О, устанавливаемы* а ирви-
т« КАНАК рядом с ЭвИ, а также последовательны* интерфейс ПН021. уста
навливаемый в намел ввода-вывода ПЭвИ типа IBM PC/XT/AT. 

Посылаемые иэ ЭвН в контроллер команды имеют следу ami значение: 
М(0)Н(0)А(1)Г(0) 
M(0)N(0)A(2)F(0) 
M(0)N(0)A<0)F(16) 
»(0)N(0)A<1)F(16) 
M(0)N(0)A(2)F(16) 
M(0,2)K(I-23)A(0-15)F(0-7) 
M(0)N(1-23)A(0-15)F(8-15) 
K(0,2)N(l-23)A(0-15)F(16-23) 
M(0)N{1-23)A(0-15)F(24-31) 

чтение R17*R24 иэ контроллера: 
- чтение внешнего L.1*415; 
- чтение L16423, OAL. Q. X, 1. FL; 
- запись Ы17 W24 в контроллер; 
- команды 2, С, уст. 1 и сброс I; 
- запись FS: 
- чтение Rl'filC иэ модуля крейта: 
- исполнение управляй»** команды; 
- запись W1+W24 в модуль крейта; 
- исполнение управляю*** команды. 

15 
Записываемые слова имеют следующее распределение разрядов: 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Ml Fl6 F8 F4 Гг F1 N16 N8 N4 N2 N1 А8 А4 Д2 А1 

W16 W15 W14 М13 W12 W11 И10 Ы9 Н8 W7 W6 W5 Ы4 W3 W2 W1 
О О О О О О О О W24 W23 W22 W21 W20 W19 W18 W17 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FS16 FS8 FS4 FS2 FS1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С6р1 I С Z 

Если в бите признака (18) содержится "О", то записывается команда 
MNAF, а если "1", то остальные команды в соответствии с их субад
ресом. 

Комбинации сигналов FS, используемые для выбора сигналов на линию 
флага FL,имеют следующее назначение: 
FS(0) - внешний сигнал L; FS(27) 
FS(1)*FS(23) - L14L23; FS(28) 
FS(24) - nor. "ИЛИ" L0*L7; FS(29) 
FS(25) - лог. "ИЛИ" L8*L15; FS(30) 

FS(31) FS(26) - лог. "ИЛИ" L16a23; 

лог. "ИЛИ" L0:L23; 
питание -6 В в норме; 
питание +12 В и -12 В в норме; 
питание +24 В и -24 В в норме; 
логическая "1". 

Считываемые слова имеют следующее распределение разрядов: 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 
R16 R15 R14 R13 R12 Rll RIO R9 
0 0 0 0 0 0 0 0 
L15 L14 L13 L12 Lll L10 L9 L8 
FL Q X I * * * * 

-L R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 
R24 R23 R22 R21 R20 R19 R18 R17 
L7 L6 L5 L4 L3 L2 11 L0 
L23 L22 L21 L20 L19 L18 L17 L16 

* - в разряде 8 считывается логическое "ИЛИ" L0*L7; 
в разряде 9 считывается логическое "ИЛИ" L8f|_15; 
в разряде 10 считывается логическое "ИЛИ" L16*L23; 
в разряде 11 считывается логическое "ИЛИ" L0*L23. 

В бите признака (18) считывается значение сигнала Q. 
Для записи одного 16-разрядного слова в модуль крейта по линии 

связи из ЭВМ в контроллер подается команда M(0)NAF(16fF23), а затем 
- слово данных в регистр W1*W16. Контроллер выполняет цикл КАМАК и 
посылает в линию связи ответное слово-подтверждение исполнения. 

17 



Для записи 16-ра».рядмых слое t модуль крейта • режим* передачи 
массива при многократном обращении по одному адресу от 36W поеыпаег 
се команд* N(2)lUFfl6tF23h « затем слою данных а регистр, wruif 
Контроллер ожидает появлении выбранного заранее флага, выполи**? 
цикл КДМ*К и посыпает в линии связи ответное слово-пвдта«р**аии« ис
полнения, где • бите признак» передается состояние сигнала Q to вре
мя цикла. Если Q 31, то передача массива не законам*. 3SM посылает 
очередное слою • регистр данных W1;W16 и передача массива прэдеп»*-
ется. Если 0*0» т» передача массива окончена по инициативе модуля а 
ЭВМ прекращает посылку слов данных. Передач» массива мажет быть 
окончена также по инициатив» ЭВМ по счетчику слов. 

Для записи 24-разрядиого слова в модуль КАНАК чореэ пинию сак л» 
сначала посылается команда M(0)N(0)A(0)F(16), а затем спою даннш 
W17;W24. Контроллер выполняет цикл КАМАК, запоминает данные в регис»-
ре WI7'W24 и посылает ответное слово-подтверждение исполнения. Зл-ег--
ЭВМ посылает команду №{Q)tiAPll6ifZ$), и слово е регистр данных 
W1:W16. Контроллер выполняет цикл КАМАК с записью данных на tw-пч, 
Wl*W24 и посылает ответное слово-подтверждение исполнения. 

Возможна также запись 24-раэрядных слов в режиме передачи мас
сива. 

Для чтения одного 16-разрядного слова из модуля крейта ЭВМ г.ась-
лает в контроллер команду M(O) N A F ( 0 T 7 ) . Контроллер выполняет цикл 
КАМАК и отвечает словом, содержащим в разрядах данных информацию с 
шин RI*R16, а в бите признака - состояние сигнала Q во время цикла. 

Для чтения 16-разрядных слов из модуля крейта в режиме передачи 
массива при многократном обращении по одному адресу ЭВМ посыпает в 
контроллер команду M(2)NAF(0-j-7). Контроллер ожидает появления выб
ранного заранее флага, выполняет цикл КАМАК и посылает в лин/ю связи 
ответное слово, содержащее в разрядах данных информа*. ) с шик 
R1+R16, а в бите признака состояние сигнала Q во время цикла. Если 
Q=l, то передача массива не закончена, ЭВМ снова посылает команду 
M(2)NAF(0T7) И передача массива продолжается. Если 0=0, то массив 
закончен по инициативе модуля и ЭВМ прекращает посылку слов данных. 
Передача массива может быть окончена также по инициативе ЭВМ по 
счетчику слов. 

Для чтения 24-разрядного слова из модуля крейта ЭВМ посылает коман
ду M(0)NAF(0*7). Контроллер выполняет цикл КАМАК, запоминает данные 
с шин R1-5R24 в регистры и посылает ответное слово, содержащее в раз
рядах данных информацию с шин R1*R16, а в бите признака состояние 
сигнала Q во время цикла. Затем ЭВМ посылает в контроллер команду 
M(0)N(0)A(0)F(0). Контроллер выполняет цикл КАМАК и посылает ответ
ное слово, содержащее в разрядах данных информацию с шин R17*R24, a 
в бите признака состояние сигнала Q во время цикла. 

Возможно также чтение 24-разрядных слов в режиме передачи мас
сива. 

Для выполнения команды управления в модуле крейта ЭВМ посылает 
в контроллер команду M(0)NAF(8T15,24T31). Контроллер выполняет цикл 
КАМАК и посылает ответное слово-подтверждение исполнения. Во всех 
командах записи и управления информация в разрядах данных слова-под
тверждения не имеет значения, а в бите признака передается состояние 
сигнала Q во время цикла. 

Потребляемый ток: 1,45 А - по цепи +6 В, 0,05 А по цепи -б В. 
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Рис. 5. Передняя панель и блок-схема последовательного контроллера 
коейта КК 011. 
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КОНТРОЛЛЕР КРЕЙТА ДЛЯ ПЭ6М ESM РС/ХТ/АГ КК 012 
Ширина блока 32,4 мм. 
Назначение: чтем** и запис* 16- и '4-р*1в»дтих спои п» яр 

му каналу и емюлнени» упраелякнии* операций под управление*» 
IBM PC моделей XT. АГ286. ЛТ386 иль* и* ач^эгии. 

Максимальное удаление коейта о,- ПЭВМ оставляет >о ••». 
Контроллер может о6сл.у*иеать илсте-иу. eoat[>*Au,v« д<* 7 «а* 

имеет аппаратные средства для быстрой сЧр»ботчи с*г»мло« . > 
нения многокрейтныл операции, а ниат сведете* ДЛ» *»»егивочА' 
гистрали крейта и самого блока. 

Скорость пересеки данных jaen':v«i от гип* пэвм. иалрим^в. 
СЭВМ IBM PC/AT2S6 при тактовой частоте t? МГц пересылка и м 
слова данных апларатмо ?анимает 1,5 мке, перрсыг>л ,*дииы.< <~г 
на ассемблере и генерации команд КАМАК по лараьер iданному 
до 3 мне на слово, a в решим» пеаедач-л массива к ,'.5 до ; 
слово - в зависимости ог ре*иг-?а. 

Связь блока с ПЭВМ осуществляете* мере:» отдельную "пат, 
012, устанавливаемую а один из раэчемое шину paeans**,»* зес;: 
да, которые находятся на основной ппате колетыатет. 

На плате связи расположены З-разряднай двунаправленный *0. 
пых, 15-раэрлдный однонаправленный буфер адреса. .уС--р >пвае 
сигналов, схема обработки ответа крейта. 5-оачояднии сепеч-с 
системы крейтов, а также 7-разрядный переключатепь дпя еыбор 
вого адреса системы крейтов (разряды H*J и уоовня преаывани: 
(разряды 5-7) в соответствии с таблицей: 

О < Я .1ММНД • 

ПЗЙМ 

1 ' - ». 
•И i М,\ ' 

v , " C f I 
, • : . > ? ; • - -

j • > . • 

a 5азо-

Разрчд !н02 IR03 Разряд 00000Н D8000H ЕД000Н ES000H 
1 f О I (3 
2 0 0 1 1 
3 1 1 0 0 
4 0 0 0 0 
Номер крейта задается 7-раэрядным переключателем в лонтропгере. 
На передней панели блока размещены коаксиальный разъем Чн-50 дпг 

ввода внешнего сигнала L с логическими уровнями NtM. индикатор 
"Крейт выбран", а также два разъема РП15-50 для связи с ПЭВМ и дру
гими крейтами системы со следующим назначением контактов: 
1 - СА00 (выбор байта) 18 - Экран для 1,34 34 - СА01 (F1) 
2 - СА02 (F2) 19 - Экран для 2,35 35 - САОЗ (F4) 
3 - СА04 (F8) 20 - Экран для 3,36 36 - СА05 (F161 
4 - СА06 (А1) 21 - Экран для 4.37 37 - СА07 (А2) 
5 - СА08 (А4) 22 - Экран для 5,38 38 - СА09 (А8) 
6 - СА10 (N1) 23 - Экран для 6,39 39 - САН (N2) 
7 - СА12 (N4) 24 - Экран для 7.40 40 • СА13 (N8) 
8 - СА14 (N16) 25 - Экран для 8.41 41 - CRES (Сброс) 
10 - CR0 (Чтение) 27 - Экран для 10,43 43 - CWT (Запись) 
11 - CRDY (Ответ крейта) 28 - Экран для 11,44 44 - CSRQ (Прерыв. 
13 - CD0 (Данные) 30 - Экран для 13,46 46 - CD1 (Данные) 
14 - CD2 (Данные) 31 - Экран для 14,47 47 -- CD3 (Данные) 
15 - CD4 (Данные) 32 - Экран для 15,48 48 - CD5 (Данные) 
16 - CD6 (Данные) 33 - Экран для 16,49 49 - CD7 (Данные) 

Применяется прямая адресация всех регистров в системе: по пинии 
СА0 выбирается один из байтов слова, по линиям САНСА5 - функция 
KAMAK F; по линиям САбтСАЭ - субадрес А; по линиям СА10-5СА14 - номер 
станции N. 
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Передача 16-разрядиоге слоеа данных между плато*» се*}* и момтрол-
пером осуществляется по линиям данным CDQ+CQ?. 

Команда чтения или записи данных t мрейте КАМДК задается ПЭвМ мам 
одна операция е еиде команды чтения или записи Г.6*ре1р*диегв слое* 
но адресу соответствуя**™ регистра аналогиям обращению м памяти. 

Управлявшая команда (FS>1) выполняете* мам мимацда чтения байта. 
причем е разрядам данных 0 и 1 считыаамтся сигналы! * i# Q. 

Пол» относительны* адресов, занимаемое системой мпеигве. состоит 
из юны регистров исполнительных модулей выбранного «рейта и зон** 
РУС всех контроллеров системы!. Оно соответствует таблице: 
5СС0 - SFFF 4123)A(15*0)F(31*0J 2C0Q - 2FFF K(ll)A(t5*0)F(31*a) 
5У00 - bPFF U(22JA(15*Q)F(3U0) 2800 - 2BFF Щ M)A( I5*0JF(31*0) 
54C0 - £7FF M(2t >A(15'rO)Ft3I*0) 24Q0 - 2?FF K(09)A( t5*O*F(31*01 
0000 - 53FF K ( 2 0 ) A U 5 T O ) F ( 3 1 * 0 ) 2QQ0 - 23FF Kf08Wl5*Q)Ff3t*0) 
4C0O - 4FFF H(I9)A(t5*0)F(31*0) 1C0O - 1FFF KtO7)A(I5*O)F(3H0) 
4300 - 4BFF N(1S)A(15*0)F(3140J I80Q - IBFF N(C6)A(I5*0)Ft31*0> 
4400 - 47rf h(17)A(15TO)F(3140) 14QQ - I7FF fl(05)AlH-G)F(3bOi 
4000 - 4'iFF N(16)A(t5+0>F(3H0) I0QQ - I3FF »(04)A(15-0)F(31rQ) 
ЗГ00 - -FFF rj{i5)A(15-0)F(31*0) OC0O - OFFF N(03)A(15-0)F(3I-rfl; 
3S<_n - №* 4{li)^lSiQ)F(U*0) 0800 - OBFF NiC2)A(I5iC)F(iHO) 
34'JO - 2.TF М(131А(15М))Р(ЗНО) 04С0 - 07FF M(G1)A{:5-C)F(3I*C> 
3000 - 33F' N(I2)AO5i-0)F(31*0) OOQC - 007F Зона РУГ. 

Адрес, соответствующий команде MA", определяется г'> формул»: 
RiAF _AODRESS=BASE_ADDRESS+K*4COH+A*40b+F*<;H. 
Например, команде ?К23}Д(8)Р(Ч) Будет соответствовать адрес 5112. 
Зона РУС контроллеров используется следующим образом: 

70 - 7F Многокрейтные команды Z.C.I; ЗС - 3F Р>'С крейта 3 
60 - 6F РУС крейта 6 20 - 2F РУС с-реита г 
ЬО - 5F РУС крейта 5 10 - IF РУС крейта 1 
40 - 4F РУС крейта 4 00 - OF РУС крейта 0. 

Адрес РУС в контроллере выбирается по следующей формул?: 
CSR_ADDRESS=BASE_ADDRESS+CRATE*10H+CSR_NUMB. 
Например. РУС б в контроллере 3 будет името адрес 0036. 
РУС, размещенные в контроллере, имеют следующее назначение: 

N Запись Чтение 
РУС Разряды байта Разряды байта 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 _2 1 0_ 
F Сброс сигнала I - - - - - - - -
Е - - - - - - - - - - - - . . - - -
D Установка сигнала I - - - - - - - -
с . - - - - - - - - - - - - - - -
8 Генерация сигналов C,B,S1,S2 R24 R23 R22 R21 R20 R19 R18 R17 
Д - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Генерация сигналов Z,B.S1,S2 W16 Ы15 W14 W13 W12 Wll W10 W9 
8 - - - - - - - - W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 
7 - - - - - - - - 1 N16 N8 N4 N2 N1 А8 А4 
6 W24 W23 W22 W21 W20 W19 W18 W17 А2 Al F16 F8 F4 F2 F1 С 
5 - - - - - - - - - - - - Q X I C R E 
4 инициализация контроллера - CCF PF FL ITS 
3 - - - - - - - L23 L22 L21 L20 L19 L18 L17 L16 
2 Выбор крейта L15 L14 L13 L12 Lll L10 L9 L8 
1 - - - - - - - - L7 L6 L5 L4 L3 12 LI L0 
О IE - - FS16 FS8 FS4 FS2 FS1 IE - - FS16 FS8 FS4 FS2 FS1 
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РУС с четным номером соответствует мпадшем,ч байту, a с нечетны* • 
старшему байту 1в-раэряднсго слои. 

При операции записи to act РУС. мрем* РУС О и РУС 6. информация 
на линия* ванных С0С»С07 не имеет значения, 

При записи I РУС О в йазрядш 0*4 1вмосится номер фляга, еывиоа*-
ммй ло линиям данных • соответствии со иодшией таблиц*»: 
FS(0> - внешний сигнал 10; Щ2П ~ "И*»» UM23: 
FS(1)-FS(23) • L1*L23: FS<28) - -6 В в норме: 
FS(24) - "ИЛИ"' LO^LTj Щ29) • *12 В и -12 В • норме: 
FS(25) - "IrftW 18+И5: FS£30) - +24 В и -24 В а норм»: 
FS(26) - "ИЛИ" L16423: FS(3i) - Логический "О". 

Запись "1" • разряд ? этого РУС означает разрешение прерывания 
при появлении флага, нарушении питания или ошибок • цикле КДМАК. При 
записи "0 м • умазанный разряд или после инициализации контроллера 
прерывания запрещаются. 

При записи в РУС 2 происходит выбор крейта путем установки в "I" 
триггера выбора крейга, который выдает сигнал CRE. Возможен также 
выбор крейта путем выполнения операции записи в РУС 0 или РУС 1 либо 
операции чтения РУС 0*5. 

При записи в РУС 4 или при поступлении сигнала CRES иэ ПЭВМ 
производится инициализация контроллера: в РУС 0 устанавливается флаг 
FS(31) и запрещаются все прерывания, в РУС 2 переводится в "О" триг
гер выбора крейта, в РУС 5 снимается сигнал I. 

При записи в РУС 6 по линиям C00:CD7 в регистр старшего байта за
писи заносятся данные, которые должны появиться на шинах W17,W?a при 
выполнении последующей команды записи. Одновременно устанавливаются 
в "1" триггеры Q и X, что предназначено для тестирования контроллера. 

При записи в РУС 9 В, D, F генерируется цикл КДМАК и выполняется 
соответствующая общекрейтная команда. При адресах 79, 7В, 70, 7F со
ответствующая команда выполняется во всех крейтах сиа '•мы. 

При чтении РУС 0 выдается информация о выбранном флаге FS и о на
личии разрешения прерывания IE при появлении выбранного флага. 

При чтении РУС 1,2,3 выдается информация соответственно о состоя
нии сигналов 1.0*1.7, L8*L15 и 1.16*1.23. 

При чтении РУС 4 передается состояние лсточников прерывания. ITS 
- отсутствие любого прерывания; FL - наличие выбранного флага: PF -
исчезновение и поспедующее восстановление напряжения +б В; CCF -
ошибка при генерации В, SI, S2 в цикпе КАМАК. 

При чтении РУС 5 выдается информация о состоянии сигналов CRE 
(выбор крейта) и I, а также о наличии сигналов X и 0 в последнем 
цикле КАМАК. 

При чтении РУС б и 7 соответственно выдается информация о наличии 
сигналов С, F1*F16, А1*А8, N1*N16 и Z в последнем цикле КАМАК. 

При чтении РУС 8 и 9 генерируется цикл КАМАК и выдается информа
ция о наличии в предыдущем цикле сигналов соответственно на линиях 
W1-:W8 и W9*W16. 

При чтении РУС В выдается информация о наличии в предыдущем цикле 
сигналов на линиях R17+R24. 

Потребляемый ток: 0,9 А по цепи +б В. 
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ЭМУЛЯТОР шт паем кг оот 
Ширина блока 17,2 мм. 
Нааначаииа: напади* влектроннмх устройств, имеищих выход на шину 

ПЭвИ типа И М РС/ХТ/АТ. 
Блок имеет вынесенный с помеды* навального жгута 62-контактный 

разъем, аналогичный разъему на шина ПЭвИ, к которому подключается на
нашиваемое устройство. 

По командам с магистрали КАМАК производится эмуляция основных сиг
налов шины ПЭвИ для циклов чтения/записи в ОЗУ или устройства вво
да/вывода. 

Значения 16 младших адресных линий А0*Д15 поступают на разъем из 
регистра адраса блока, запись з который производится по команде 
A(0)F(17) с шины WHU16. 

Значения адресных линий А16«А19 и пинии AEN подаются с клавишных 
переключателей, установленных на передней панели блока. 

Г>- команде NA(0)F(0) или NA(1)F(0) производится считывание данных 
с контактов разъема 00*07 на пинии магистрали R1*R8. На время длитель
ности этих команд при субадресе А(0) на разъем подается команда чтения 
из памяти МЕНЯ, а при субадресе А(1) - команда чтения из устройства 
ввода/вывода IOR. 

По команде NA(0)F(16) или NA(1)F(16) производится подача данных на 
контакты разъема D0*D7 с пиний магистрали W1*W8. Во время выполнения 
этих команд от начала строб-сигнала S1 до конца строб-сигнала S2 
(500 не) при субадресе А(0) на разъем подается команда записи в память 
MEMW, а при субадресе А(1) - команда записи в устройство ввода/выво
да I0W. 

При нажатом переключателе WRD две последовательные команды F(0) или 
F(16) осуществляют соответственно поочередные операции чтения на шины 
R1*R8 и R9*R16 или записи с шин W1+W8 и W9*W16, что позволяет осущест
влять пересыпку 16- разрядного слова. При этом для каждой нечетной ко
манды устанавливается значение бита А0=1. (Команды начинаются с ну
левой). 

По команде NA(1)F(17) с шин W1*W4 подаются сигналы DACWHDACK3, 
имитирующие ответ контроллера КПД. 

Генератор Г1, имеющий частоту 14,3 МГц, формирует сигналы 0SC. 
При нахождении переключателя ХТ/АТ в положении XT на шину CLK пода

ются сигналы с частотой 4,77 МГц от делителя на 3, установленного по
сле генератора Г1, а в положении AT - с частотой 8 МГц от генератора 
Г2. При включении питания и по сигналу Z магистрали формируется сигнал 
RESET 0RV. 

Состояние шин, подключенных к контактам разъема, IRQ2*IRQ7 индици
руется светодиодами, расположенными на передней панели блока. 

В разъем подаются также напряжения^ В,±12 В и земля. 
Блок выполняет следующие команды с магистрали: 
MA(0)F(0) - эмуляция цикла чтения MEMR 
NA(1)F(0) - эмуляция цикла чтения I0R 
NA(0)F(16) - эмуляция цикла записи MEMW 
NA(1)F(16) - эмуляция цикла записи I0W 
NA(0)F(17) - запись в регистр адреса А0*А15 
NA(1)F(17) - подача сигналов DACK0-DACK3 
Потребляемый ток: 0,5 А по цепи +б В. 
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действии корпускулярных излучения. Дубна, 1988 
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и созданию излучателя и детектора гравитационных 
волн. Дубна, 1988 

Д9-89-52 Труды XI Всесоюзного совещания по ускорителям 
заряженных частиц. Дубна, 1988 (2 тома) 

Д4,6,1Б-В9-638 Труды Международной конференции по избранным 
вопросам структуры ядра. Дубна, 1989 

Д9-89-708 Труды П Международного совещания по циклотронам 
н их применению. Бехкн, ЧССР, 1989 
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Антмхоа 8.Л. и др. РЮ-90-589 
Цифровые блоки • стандарта КЛМАК 
(выпуск Ш 1 1 ) 

Приводятся кратки* характеристики и блок-схемы 7 новых 
блоков в стандарт* КАИАК. • состав этих блоков входят: 
анализатор заряда, интерфейс цветного телемонитора и его 
дополнительная память, интерфейс приборной шины, последо
вательный контроллер крейта, контроллер крейта для ПЭВМ 
IBM PC/XT/AT и эмулятор шины ПЭ6М. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Сообщение Объадшииипго ииспиу I» мирных нсстежомиии. Дубна 1990 

Перевод авторов 

Antyukhov V.A. et al. РЮ-90-589 
Digital CAMAC Modules (Issue XVIII) 

Data sheets and block diagrams of new 7 CAMAC modules 
are presented. These consist of a charge analyzer, a color 
TV-monitor interface with an additional memory unit, an 
IEC625 interface, a serial crate controller, a crate con
troller for the IBM PC/XT/AT computer and an personal 
computer bus emulator. 

The investigation has been performed at the Laborato
ry of Nuclear Problems, JINR. . 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1990 
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