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/roolooaal 
ТР.АНСJIIИ'ОР С A.Пro.la , НAIIИCAP'..riblR НА ЯЭi1С1 P!JUJI 

I. 06tQИe сведения о трансляторе 

fiзiOt РЕФАЛ [I] ,яя.JIЯ!ОIШ{!:!ся упроmеяным вариантом метаа.лгщжтмп
чеокого языка ( 2, 3] , ориеятир0"3аН на эа.nачи прео6раэования це

почек СИ1mолов, и в частности ,на составление транслf!торон. В насто

Я118М доклаnе описнвается траяслятоr, написанньtй на P:m>AJie. '9ходнчм 

языком тpaнCJIJI'ropa smляетм сужение АЛГОЛа .получиni!!ее назваRие 

САБСЕl'-АЛГОЛ ( "'tодмножество .LJifO.Ia") и утверждеRное Советом ~·:е"'дУ 

RародноП Федерации no 06работке Ин•Jюрмации (IFIP) в качестм меж

,пупародиоrо языиа nрограммироР.анИЯ [ 4) .Наиболее существенными 
ОГР8JПIЧ81111JВ01,1'!В8.1!8ННЬ1МИ в САБСЕТ-АЛГОЛ по сравнеmm с nолным AJI

I'OJIЪм,JIВJIЯID'I'Cf · от~;:утствие рекурсивных проuедур, запрещение nо6очпо

rо эффекта,доnущение в качестве фактических nараметров,за~еняю

щп внзнваеМЬJе по наименованию формалыше nарэt~етры ,.JТmпъ нленти~У:

каторов и строк (но не общих выр~ений,как в полном АЛТОЛе).Кnо

ме тoro,no техническим црИ'Jинам {испо.льзо~ание строчных кавычек 

в Plill>AЛ-pштepnpeтarope) нредстаяляемыn в настоящее яремя яариант 

транслятора не доnускает тсаопьеоааиая строR во Fходном язнке.~ 

т эк же ограничителей параметра вида ) < строУ.а 6укв) : { . Эrо огра

!ШЧеНJ!е 6удет устранено в дальне:;шем.Вl!ходwм языком трансляторп 

является автокод "БЕМl!" д.чя мэшины БХМ-6.ссзданный груnпой 

DpO.,....Ct'OЪ iШИ АН Cre? во rnaвe с fJ.C.IIlrapК1118Нoи f5111 снабzен

Я&R тро~ра~.СведеRr4 о маmипе п об ав~иоде бу~ проводи~ьсff 
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по мере необходимости.Сейчас УRа~ем талько,что БЭСМ-6 - это од

ноадреаная м6!Пина с !5-ю индекс-регистрами и оперативной памятью 

32 тыс. лцеек ,а автокод БЕМJJ .1!1'!ляется автокодом "один к о,nному", 

т.е. одно~ команде автокода соответст~ует не более одной команды 

1amи!IЪI ( ес.11и не считать "пустых" комаид, nставляеМЬ!х )1)1Я запоJrне

нил свободноА по.I!ОFИНН ячеЙJ[и). 

Д.Ц np8tn'ИЧ80801'0 ~~р~~~~~ененн nporpet81 0R&DIIC811111iX на PIIAJie, 
необход• tр&нсааор о ноrо .-а. 'l'рвио.!!ПОр с MW ,.. 
БЗСII-6 о рабооrа•• е p8llllll8 IМepDpeНЦIIJt е0111108И • ДО8.18,Ц8 

"PPIOAJI-НН'J.'8Pflll8'f8YOp8 ellpQC!'U.U81Uf018 Н8 .UIIItOI lrORфepeiiЦIIIt 

( обовнача вrо [ Al). В нем 118 дaews ~~p&noe 81111С8Н118 s811R8 

P~AI. 

Для выполнения трансляции надо в nоле панлти РЕФJЛ-интерпрета

тора ввести описание транслятора на РЕФАЛе,а в пале зрения интеР

претатора - выражение I_ITPAJIГ' t 3.. .Здесь ~ - теttст на .AJJl'OJi'e 

в пекотором RО!П(ретном представлении, ТРАЛГ - символ проце)!ЛJН 

"транс.ляция с AJJ.roJI'A ".В результате работ Рm!АJI-интерпретатора бу
дет nыдан nереведен!IЪIР. текст на автvкоде БОО. Зallet'llllo'IIIO ~s 

7р&нспвцR& и выполняется в режиме интерnретации,сам транс~ор 

AJIГOЛ-l>~@ wляется компилятором,так что в коuечном счете ввда

ется эф'f етtтИР. ная скомnилированная программа. 

Иcno.Ui.ayeмoe наn иOIIIIJ)nlloe npeACt'8B.D8ИIIe .AJI.roJI8 М'JIНЧ6М'СЯ 
о~ еталониоrо явнка c.ue~: 

I.Квадратнне скобки коnируЬ~ся как круглые. 

Основ lfl-le си:.mолы, иэобр!!1.tаемне английскими словами кодируются 

этимn словами, взятыми в строЧНЬ18 кавыЧRИ, так что они образуют сим-
., 

волн в с~Nсле PEJ:'..JAЛa [А] ,наnример: 1 REAL 1 
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З.Коды следующих четырех символов доnолнительно содержат скоб-

ки: 

~ кодируется xatt '~H.It/1 ( 

-t.t'td " " )' E:IIIЗI' 

J1 " " 'J.r'( 

·Hu... .. .. )'тнен' 

4. Все буnн - 6олъ11Rе (в официмьиом CAБCEТ-AJIIUJih они малень-

кие) ; paзp81188'1'CJI IIOIIO.tМ0811'fll тmtже русские бJКВU в сооnетствии 

с :кодом rnn [ &1 _ 
Первый naparpap описания транс.~ятора ьеет вц: 

§I. к IТPAJir'lf -а К'ПОДГ' ... к 'ВАВК' K'KOIII'I'ПPOГ'K 'IШР' ltA.&.LI. 
Таttим образом,сначма 1:1нполняется ~-процедnа'ПОДI" 

затем к аnrоиьвомr текстr применяютса п~ежоватепьно npQЦeдyps: 

'IIПP' - первнй просмотр, 'ПРОГ' - пpo:rpmudlpoв81111e на автокоде, 

'КОМП' - :кс:.mоп"'Вка проrраммн .После атоl тpen.el прще.J17ра в поле 

зpeRU оха91lВается попнtt текст проrраммн на автокоде,эаnис&IПIНЙ 

во ввутреввем ,:коде Р:mАJI-интерпре'l'атора~П~ЦП18. 1BAJE1 - вндача 

'l'екста на автои:оде RВJI.IIe'J'CSI "М8111ИВВоl командой" [А] ,пер)ори-

руюиtей этот текст в ви;це,необхQJIIIМом JWI треиСJUЩJIИ с автокода. 

Вследсnив оrрвкиченности объема д<ЖJI8.18 ве бу";ем приводить 

полного опис8НИ11 травстtТора,а OПJIDI811 привципн ero раб.оты,JJРИВодя 

JIИШЬ ие:кото:r:sе из описаний п~едур.В общей OJIOJtHOC'I'JI 'l'p&RCJUIТOP 

coдePJIИ'l' 139 проце;цур,описываемых с ПОМОЩЬI) 407 премоаеiОIЙ. 

Так К81( автокод ЫМ11 не допусв:ает 6лочвой структпs П8МJ!ТИ, 

метки автокода фактически. эв:вивалевтвн адресам; будем назнват:ь 

их "адрес-меТRами". ТрансJiятор порож,дает адрео-метки, имеJJЩИе вид 

одной или нескольхих букв,за которыми следует натуральное число 

(десятичное).Буквu несут иНформацию о природе адрес-метки,и это 



иcnonьeyet'Ca 11р11 рабон 'J'P8HCmtt"Opa. Ацрес~, cooDe'IC'f

IJDI'ИФ ОQИО8ННН18 /'f.e. D•IIDI\8IO& ф>18Ц....... up8118...-l 

цeнttiJ)tnratopau pac11181fCI08Н8811'1Cs ~ обра808. 

Буква L ознаttает меТRу ,буква W - переiUDJЧатель.Величивн ,кoтo
IJ>IM может 6ыть приписан тип,о6означаются двJМЯ буквами.Буква,сто

ящая на первом месте,означает: ~ - простая переменная. А -
массив, f - процедура.На втором месте стоn 6уква,о6означа!11Q811, 
тrm: R..- "Uaf:; I ~ irrf<fl"- в~ Sн.f:(~n .Проце.иура,не ЯВJIЯ

ющаяся процедурой-Фующией, имеет обозначение Р f .Фор.tuьнне па

раметiВ кодируются о.аеду111111118 образом. Ilpoc'l'Нe переменвне, кроме 

входящих в список значений (см. ниже)имем буквн F ~ТИП'> • 
1 

где <тип'> - одна из Clyкt\ R , I , В .Метки и n!)ремючатеJJИ - F J.. 
и 1=' W ,соотмтственно.Массивн и проце,пурн получают третью букву 
F в доnолиение к коду,котоJНй онИ имели,если бьr 6ьrли описаин. 

Примеры: 5 R 5"- адрес-метка действительной величинн, Р [ f ь 7 ' -
форма.аьноrо оараме'tра,имеащеrо спеЦ~фиву Цelol проц~

цим. Полное число символов адрес-метки не дOJIJI:HO превосходхть 

шести. 

)!.ля того, чтобЫ иметь счетчики ,вводится ма!IJИНИая ttoм!ЩI(a 'СЧ'. 

Она действует следуЮщим о6равом.Выполнение конкретwзации 

!i'СЧ' f ol.. = ("> .s. приводит К ТОМУ, ЧТО ОЧНЧ1f11 О ~ ... l'fopclil о<.. 

присваивается зяачеJiие /'> ( о{_ и /} - цепочки не 6о.иее чем из mec'l'и 

символов) .Выражение К' СЧ 1 ol.a. ( oL не до.пжно начинаться со знЗJtа. t ) 
заменяется на тettymee значение счетчпа ol.. • 

)!.ля распределения памяти при нunии блочной CTPYR'l'Y'Pii вво

дится ма,пинная команда 'СТ1 ,ра6ота10111ая следуnоiИМ о6разом.Вьrпо.ине

ние конкретизации !i'CT' t oL = ~ .s. nриводит к занесению f-' в 
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стэк в качестве значения ol (учитывавтся только первые mестъ 

символов цеnочки ol ) • При конкретизации К'СТ' > .._ 
в ствке nрово.J{Птся черта.При конкретизации !i 'СТ' < .._ стирается 

последняя черта и ~се,что было занесен~ после нее.Внражение 

К'СТ' ol... ( о( не должно начинаться со знаков t > , < ) за
меняется на последнее из сохраиившихся значений о( • 

2. Первый просмотр 

Процедура. 'ППР' nрименяется к последовательности операторо"Р, 

раздеженпнх точкой с эапятой.При этом предпо.лагается,что оnисания, 

действ~е в этом месте програN.мы,уже обработаны и необходmлая 

информация занесена в стэк.Процедура 'ППР'действует только на од

ном уровне блочной структл:в;встречая блок,она обходит его,поме

чая С1111Болом 1БП<Ж1 ,и уже процедура 1ПРОГ1 входит в этот блок и 

обре.батывае'f опиоания,после чего рекурсивно включаются 1 fШР' и 

'ПРОГ' .Лвшвих п"осмотрав при этом не делается, ибо блок обходител по 

ад1J8СЗМ СRобОR,ОВЯЗ8RННХ С СИМВОЛами 1 8fб 111/1 И '~fi::Ь' (А) • 

Проце~ 'IIIJPI внполняет следующие дейс'М!ия: 

! . Отделяет м8'1'1UI и заносит их в стэж. приписывая им в.црес -мет

ки автохода. Эrо основная задача первого просмотра. 

2. ВндеJiЯет зmнейmе учаотки,на котоtвх возможна оптИIШэация 

внборки значений переме~П~JЦ с индексами п применяет к ним процеду

РУ tоnтим' - оптимизация. 

3. Ocyщec'l'ВJU[eT проnедуру 1ПОБВ' - первnная обработка выраже

ний. 

Перв11ЧИ88 обработка выражений состоит в вндмеmm идентификато

ров и чиоел.земене идеН'rифиКаторав на их адрес-меТRи,эакхюченнне 

в ско6ки,и приведении чисел к виду "литеральных констант" автокод~ 

снабженных буttвой $ сперв.J{П и также еав.mоченянх в скобки • .Аппарат 
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"литера.лыrnх констант" , имеюши;~~я n аятоко,n:е БИi:Ш, nозволяет wспоJJъ

зояать в команде в -качесТБе операнда са:.ю число (а не его адрес

метку).Соответствующие константы заводятся при тр~qсллции с авто

кода. Числу Jl/ , заnисанному на АЛГОЛЪ, отвечает литеральная констаи
та =i '/111 в автокоде БИ.W.Кавычки автокода кодируютел чертой 1 :ео 

внутреннем язmtе РЕФАЛ-интерпретатора и за•1еняются на кавычitи прс

цедурой 1ВАВ!t 1 .Пример:если и.пенти-рикатор S UM иш1е'I· адрес-ме'!'ку 

.s R 17.1 в данном блоке. то выра"tение ( 5 (} 11-1 - 1 .. i' •о- 6) f з 
nервичной обработки приобретает вид: 

после 

Такал форма заnиси чисел nозволяет при nроr·рам~ировании выра"tениР. 

обращаться с константами 

ными. 

так же ,ках с простьrмп перемен-

Приводим описаиие процедурu 'ПОБВ' и подчиненtшх ой 

проце.дур, 

§7.1 К'ПОБВ"ТRUЕ 1 12 2. ( S: EIOI> к·п~~'12 .L 

§7 .2 К 1ПОБВ1' ~·4t.SE'I2 ~ ( S = Е\1)\> !i 1 ПОБВ' i2 .s. 

§7 .з К'ПОБВ' -1.1 ~ а К'ПОБВУ' К 'КЛJ.сс' 41 ... 12 ... 
§7.4 К 'ПОБВ' <ЕП~ а <К'ПОШ'II ... > K'ПOSi' g2 ... 

§7.5 К'ПОШ' 2 

§8.1 К'ПОБВУ1 Б .g_ I 12 & К 'ОТII!Ид' ( ~ I )~ .s. 

§8.2 к 'IIОБВУ1 ц ,r I ~ -а К'ОТПIЧ' ( §' I )~ ... 

§8.3 [1ПОБВУ' Ч 2 I ~2 ~:г [ 10ТЩЧ 1 ( § I § 2)!3 .s. 

§В.4 к'no:m1' п ~ rжг :г ~ r к'noffi' жг ... 
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§ro.r к.'оТ111Ид' <RI> ~А~? !i'от~~ЩД.У'<i!>!i 1КЛАСС 1 $. AL жz ... 
§I0.2 K10'1'1100t1 <i!HEA>E2? <К'ст'~ .а.> 

<К1ПОБВ' RA .а.>Кfi:ЮБВ' ~ L ) 

§ro. з K10TIJЩIJ.' <шr > z < !ест' ~ .... > 

§II.r К 1ОТ111ИдУ'<в:r>вJ А~ .а к'отщид'<~ ~А)~.&. 
§Ii. 2 К 1 ОТЩИДУ' (_g( ).Ц ,J.' А _g2 ~ К 10Tii!И.n' (,Ш[ ~ А) !\Z .&. 

fii .З К 10'1'ЩЦ11У1 (Ж!) ~ К .r А ~ 2 

< к' ст' ю: ... > ~ А к 1nовв' i2 .а. 

§I2.r к 1отщч 1 <ю: > ~ А ~ ? и/отщчу' <жr > K'КJIACC' ~л ... 12 .а. 
§!2,2 К1ОТЩЧ 1 (Ш:l) -з ( S = Е f Ж! 1 ) 

§IЗ.I к 'ОТЩЧУ1 {~ )Ц ~ А ~ 2 К'ОТЩЧ' <11 ~А ) 12 .&. 

§IЗ.2 К'ОТЩЧУ' <Ш:>Ч ~А~ в 142? к'отщq' {il ~А §В) ~ ... 
§IЗ.З К'ОТЩЧУ' <EI> ~к~ А Е2 ;г ( s =Е f ii /.J ~А К'ПОШ' i2 .&. 

Dроцедура 1КЛАСС 1 , описание которой мы onyct'RJIII, с?авит перед 

симво~ом 6~ву - признак &пасса э'l'oro свмвожа.Бfквн предваряютоя 

буnой Б ,цифiJi - Ц ,СИМВОJIН (дec.ll'l'JARM 'i'ОЧКа) И !О ( указа

nа •808RIDIOI'O ~)- буквой Ч ,описатеJJИ и спецификатоiJi -

буквой 0 ,все прочие ОСПОВИНе СИМВОJIН .Ailro.a - буквой ll В 

предлоаениях §IЗ.I - IЗ.Э учиtнВаем,что оnисатели не могут 

появиться в аргументе процедурн tnовв' 

Jiинейннй участок состоит из последовиельности опереторов 

присваивания, не содержащих указатеnей функций (кроме стан;царт

инх). Оптимизация начинается с составления "сnиска возможных баз• 



- 'СПВБ' .Поn "базой" пониМаем v.дептификатор массива и сnи-

сок индексов, опре1!елеюшr. с точностыо до одного nостоянного (це

лого) аддитивного члена, не nревнrпающеrо тысячи в последнем И!l

.пеасном выражении. TaR ,пере:...енНЬJе &/с с U.j-1] ,toм[c',J], м с [t~p-1] 
имеют одинаковую базу.В о~о• возможных 6аэ входят все 6аэн, 

встречающиеся в линейном участке не менее двух раз. Затем из этого 

списка исключаются те б"азы,которне содер1r.ат идентиfJикаторн, встре

чающиеся в левых частях оnераторов.присваивания линейного участ

-ка. Остаяmимся базам nриписыв8ются индеr>:с-регистры,начиная со вто

роrо.После.nний реrис":t"р,отведепный по.п оптимизацию, - девяrr:~й.Ес

ли баз боль~е восьми,то оставшиеся 6азн иГНорирую!сл.Перед нача

лом линейного уqастка помещаются команды засылки адресов баз в 

соответствующие индекс-регистры.Эти команды снабжаются признаком 

1АВкl ("автокод"); это ознаqает,что при работе nроцедуры 1ПРОГ1 

они 61JfYТ пропу~~~енн. Так постУПаем всегда, когда 'IШР 1 дает 

готовне команды па автокоде.В линейном участке производится заме

на переменных с индексами,ддя которых sсть подходящие 6азы,имею-

11!d вид .nопо.лнения: .no базы ,модифицированного соответствующим ре

rвстром,причем,зтот операнд оформпяется так же,как простая пере

менная,то ееп. х lfeJQ' ,nобавмется S и он эах.ипчается в скобки. 
ЕЮ.Jт,вапример.базв К: [ttcm] соответс'.!'Вует регистр 6 ,то nepe-

мes!WI /С [пкm +!.О] 88118118.МJI ($2О(б)).Ес.n арв apor-

p8JJIШipoSIRJIII 8нр8 .. 11JС8 .. 8118Ч811118 ИОI Пере118НИОR RЦО 880Jt8!Ъ 

В1 o,_atopt бр;еt' 88111108118 И01118ЦЦ8: СЧ,20(6); 

(призиак S от6расsваетсs) .По семантике автокода [ 5 J та-
кая команда означает считывание числа с адресом из регистра 6, 

уве.личенmш на 20. 
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Приведем опмание процедуры 'ЗАМЕНА' .которая.nосле того как 

составлен список соответствий ме~~ база~и и реrистрами,заnисыва

ет команды занесения адресов в регистрu и осуществ;rяет соотяетст

вуюuе замены в JIИнейном участке. 

§4.2.! K13AlrrmA1 ( ~ ~2 = § 4)~ 1НАД1 tб ~ 

( 1АВI<1 К1ЗАСАдР' ~ 1 !У 2 .s. УИИ. :?_ 4 (I);) 

К1 зАМЕНА' Е5 1НАJ( К 13.411il1 ( ~ 1 ! 2 = ~ 4) 

'НАд' !!;6 .s. .s. 

§43.1 К'ЗАМI' ( ~1(];2)=~4) 'НАд' ЕЛ ~I(E2 &;8) f.Рз 

к tз.АМIУ' < r/_1 <];2> -Е 4 > 1НAJJ. 1 ~ .s. 

К'КОНТР' ~ I ( Е2;!JЗ) 1РЕГ1.S 4 .!. 

К 13АМI' ( Yf. I (Е2) = ~ 4 ) 'HA,JJ/ !':Р .._ 
§43.2 К'ЗАМI' EI ? к 1ЗАМ1У1 EI .s. 

§44.1 К'ЗАМIУ' ~ I 'НАд' Ш2 <шз> Е4 а 

];2 < к'эАМI' ~ 1 1НАд' шз .s. > 

к 1 ЗАШI.У1 Vj 1 1 НАд1 Е 4 .&. 

§44.2 К 13АМIУ' '11 1НАд' 12 3 12 

§45.1 К 1КОНТР 1 ~ 1 (!2 ; ) /РЕГ/ $_ 4 ;:;? ( S ( ~ 4)) 

§45.2 К 1КОНТР ~ I (E._2;]ip ($=Е ~13/))'РЕГ' ~ 4 ;а 
к'контРУ' Ш2 ; 1iP 1ЦНБТ? 1 К1ЦНБТ?1 f;З .s.< Vi I -?.:'4> .... 
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§4€. I !i 1КОНТРУ1 f,;2 ; + i;д!Б'i?1 1д.А1 ~( ~I ~ 4) -а (5 ~( ~ 4}) 

§46.2 [1КОНТРУ' ~ ; - 'iUIБ'i? 1 1дА' ~{ '!,I ~ 4)?. (.5 -,ШЗ( 2 4)) 

§46.3 !i 1l\OHTPY' kt2; 1Щ:ь'i?11дА' ~3( ~ I ~ tl ) :::? (.$~( ~ 4)) 

§46.4 ~'КОНТРУ' f,;2 ;ш:; 'UHБ'i?1 4_ 2 .!;3 ( ~ 1-§. 4 ).2 

,!YI ( ~2Ш:: (S=БI~Э/)) 

Из nредложе!f111Я 42.1 вцно, 1181rOI'O t'ИD8 арrу.-м sоре-

6ует пропелура 'зм.:mfА/ .Два тер-.о~а VJ. I Y.f. 2 nре.nстанляют со6011 

6азу:ее адрес-метку.зеR.люченН'flJ в сиобn l.f список индексов в си06-

!tах.Знак равенства отделяет 6азу от cooтвeтcтв)'lllllero ей номера 

t:~еrистра - СИМ'ВОJJа .§ 4 В целом ско6:!<а ( '! 1 ~ 2 = ~ 4 ) есть 
одно указание к замене;списои уиазаиий записывается в ви.nе nосле-

Jtовате.Jrьности таких скобок и остапьная его часть образует ~5. 

Вtipa.'!eRИe jt6 - тmейннй учасtок, г.nе на.uо произмдить замену - за

rt1Юывается после разделителя 1 НАЛ 1 • 

Дроде.пура 'ЗЮАХ.Р1 вuполняет засылку в рвrистр I адреса пе

nеменноР с индекс.ом. УИИ - "установка .индеF.са по ИR,1[8КС7" - IIИемо

R!чес~ий код оnерации ма~иин БЭСМ-6 (в автокоде БЕМШ)tвыпо.~ей 

:!leci:IJIКY содержимого одного индекс-регистра (в нашем слУЧае - ре

~стра I } в другой индекс-регистр ( в нашем случае в ипдекс-ре

t'Истр ~ 4 ). 

Проце.дура 1 ЦНБ'Г?' приnисьmает сnереди в: цеnочке символов 1дА 1 , 

f.!С.ЛИ она изображает целое десятичное число, не превншающее тысSJЧи. 

й 1НЕТ 1- в противном c.лyqaei 



З. Проrраммироввние на автокоде 

Основная работа по проrраммированию,в том числе и распреде

ление памяти,вмючается в nрщедуру 1ПРОГ' .Распределение nамяти 

основано на следуЮщих принциnах. 

1. Каждому идентификатору (с учетом nриJJа.п.лежности к блоку) 

кроме идентификаторов меток соответствует ячейка nамяти, nомеченнав 

адрес-меткой идентификатора, с той только nоправкой, что если это 

адрес-метка nростой переменной,то буква 5 опускается.Кроме того, 
идентификаторам массивов соответствует набор ячеек ддя хранения 

rранnннх хоистант; nереКJiючатель имеет OIOfY дополнительную ячейку 

.IUUi индексного энражения,nроцедура - ячейку .мя хранения адреса 

начма дииаыической памяти. ЭТи ячейки ОС!разуют сtатическ:rю nа

мять.Все они располОJКены подряд в начале проr~ и nри nереводе 

с автокода будут иметь так назн1=1аемые "короткие" адреса. Число их 

не дацно превнmать 4 ты с. Таким ОС! разом, экономии статической nамя

ти за счет блочной CTPYR'l'Yrt>l не делается. Это опрВ1!.дывается тем, что 

дия большой машины такая экономия бывает на nрактике несуществен

ной; с друrой стороны, при отладке часто полезно иметь инфорl't.ацию 

о параллелъннх 6локах ,которая при экономии памяти портится. Заметим, 

что в п роцессе проrраммирования командн, резервирующие ячейttи стати· 

ческой памяти.порождаются враэбивRу и сна6жаются признаком 1 SM', 

а nроцедура 'КОМП' nервставляет их в начало программы. 

2. Ячейки простых перемеюшх содержат значения этих nеремен!Шх. 
ЯчеЬи форllа.пыuа: параме'rрОв прос'!'НХ аеремеиннх IUIИ 118'1'01f coдepJI3t' 



ячеек, соответству!ОU!Их фаrtт!Nеских nа!")!Шетров .ИcwJJIJIIeниe предсто _ 

л.яют формалыше параметры npocmx переменных ,вызываемых по значе

нию:они трактуются как локалыmе nростые переменньrе .ЯчеV.Ки nроце

дур и nepeRJiюЧa'!'eлen содержат команды передачи управления на со

ответствующие подпрограv.:.'.!l; информационi!Ьiе ячейки следуЮт непо

средственно за ними.ЯчеР.ки 'ЬОJJ.!алЬНЬIХ napa:'AeT'J)OB процедур и пере

юnочателей сод~ржат адреса сооТРетстnующих- ячеек ,у,а.'tтичесюiх пара,

метров. 

3. Распределение nамяти п<:Jд l'l.ассивы - полностью дИнамическое. 

с учетом блочной структуры.Ячейка и~ентrер1mатора массива с~держит 

адрес нsчаu 118CCII88, внрабатыnаеtmй при входе в блок. Адрес начала 

rparmчнux констант хранится в момент компиляции в стэке.ЯчеИка 

формального nараметра,спеtщфm.tированного как массив ,содержит два 

адреса:начала массива и начала граничных ионстант.В .любой 

точке nрограммы должна быть определена ячейка,в которой хранится 

anpec начала ово6одного поля дJlll динамичесr{о/t па...-.яти (АНДП). Это 

достигается ~веление~ в процессе компиляци~ условного nидентифи

катора" - О,адрес-метки которого для различных блоков хранятся в 

стэке на обmих правах с &.цpeC-II8'lll&llll Н8ct'UIJIIП ценпфикаторов. 

При входе 9 блок,не содержаmпй оnисаний массивов,адрес-метка "пде& 

тw~>икатора" О не меняется.При входе в блок с новшm массивами 

заводится новая адрес-метка.В ре~е испо.Jrщшия программы nосле 

отвеленил nамяти под все массивы в этой ячейке С:Sудет стоять теку

шее значение ~ЧДП.При выходе из блока с массивами восстанавлива

ется прежнее значение адрес-'метки "идентификатора" О,и,следова

тельно,значение АПДП nредыдущего уровня. 



Из IJроnедур,входящих n nрограм~rироtшиие на автокоде, остано-

'J~It.св лишь на програм~tировании ари'fметичесvих выражеиий,Соответ-

с:тв.У11D18Я nроце.пура имеет детерминат1m 1ЗАСУМ 1 - засылка n сумматор, 

Конкретизация [1ЗАСУМ1 t .... ,где ~ - ариquетическое выражение. 

уже подверrmееся nервичной обработке ( 1 IIOБB' ) , есть программа за

сылки в сумматор этого выражения.На яанке РЕФАЛ возможно чрезвы-

чайно t<раткое оnисание nроцедуры 'ЗАС.УМ' ,однако предпочитаем 

более длинное,но работающее быстрее и приводящее к более ЭФ-

фективной программе описание. 

§!!5.1 [ 1ЭАСУМ11!f1 (~)'"ГНЕА11 EJ 1ELSE1 ~ 2 Kllll{T1 

IKAIJ1 ( 1FХ.:ЛИ-НЕ1 !!В· lnEpl К 1 t.U 1 .... > 

'КАП' ( '3АСУМ' ~) ЦБ, К 1~21 .... : 

К t М11 .... : IKAIJ' С 1 3АСУМ' ~ ) 

к 'М2' .... : к 1 +2 1 !.\ ........ 

§115.2 К'ЗАСУМ' + ЕА г !i"ЗЮУМ' gA ... 

§II5. э К1ЗАСУМ1 - ЕА а К."ЗЮУМ' <5о ) - 1А .... 
itiS".~ E"1~A<YI11 fA 3 ~~~tH7'MrYfA''?IA<.'1tH·' .L. 

Процемра 'АКТ' - актJmиэация,- использованная в § IIБ.I 

сж.ужит дАR изменения nорядка внполнения конкретизаций.Она описы

вается преАпоженияuи: 

§97.! К, 1АКТ 1 Е! 'КАп' (~) ~ ;t;I К K'Al<T' ~ ........ К 1ЖТ' gз .... 
§97.2 К 'АКТ' gi ? J:![ 
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Здесь 'RАП' "п асс~mный" симr;ол коtf!<rетизащш, кoтoputi "аР: ТИН!-

зируется" процедуроi! 1л::тt 

Cш.~'SOЛI:I 11fl1 и 'м:г' текущие метt\И ,nыpada<rыF>aeмue ca•t.И."rr 

трансллтоrом.Необходи.V;Ь~е ::пзt~и.ла !(ОНКротлзад:н: суть 

§52 i 11fl' 2 м к'сч'r,; ~ 

;·53 к 'м:г' 2 м к'вчсл' + к'сч'r,; ~ ' l .... 

§54 к 1+2 1 &I = к'сч t gr = !{ 1ЗЧСЛ1 + К'СЧ' gr ~ ' 2 ........ 

Послелнr.е nредлш;щние опреле.ляет nr,оцепуру 1+2 1 - уnеличена:е 

на 2 счетчика ·номера М TC!t.)'meV. метки.Проuеr.ура 1БЧСЛ 1 - F>ычис

.ле!шя с пелщш десятичнн~:и ч;iсла~·и. Нал~и.мер [+25, 6.... есть 31. 

Проце.пура IEC:ЛИ-iiE' служит для ПQОГ:Jам;д-:nования логических 

"FШражений.Она дает программу ,которая nередает упразленм на c.лeдy

YIIl.'VIO ячс!!'tу ,ес.ли ycлonrte выполнено,и на метку ,сле,цуюmу!') ::~а симво

лом 1ПЕР 1 (переход) ,eCJIК ус.ловпе не Б!fnолнено. 

Сш.rnол 'ЗAC:I!.''If рас~~~И~ПЮвьmае'iеа как JОзасu.лка :в сумматор пе~ 

н;1чного аря·iметическоrо .выражения". Э'I·а продедура рассчи•rана на то, 

что последнm! си!I!Вол в ее аргументе является детеJ)'iинативом npo

цeJtYpu, которую надо прmt.енять, если арrумвн:т (без последнего cиr.mo-

ла, раэумеется) не оказался перnичньш выражонием! §П6.9 ). 

§II6.I ~/ЗАСУШ' ($Ш!) ~ Р 2 CЧ,fll; 
§II6.2 !i 1ЗАСУШ1 1 ( F ~) § Р 2 МОД, f gi; СЧ, О ; 

§116.3 ~13ACYrill~' (А~) !! 2 ~ Р '? !i;ЗАСАДР1 (А Ш!) ~ 2 .а.. 
сч, (!) ; 
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§!16.4 К 1ЗЮМ1 (QI[) (Е2) -S_ Р з К 1ЗАСУМ' f,;2 .._ ~Q!:/I .._ 
§II6.5 [ 1ЗАСУm' (Р ШI> 'f!_ 2 -2 р = !S.IПРОЦ1 (Р EI) '#. 2 .... 

§116.6 К'ЗАсУМП' (Р ~) ~ р ~ [1IIPOЦ 1 (Р ~) .... 

§II6.7 К'Э.АСУИI1 (!:/I) ..2 р ~ К'ЗАСУМ1 !;[ .L 

§116.8 К'ЗАСОО' ,§, р = сч,о ; 

§116.9 !;ЗАСМ1Ю: § Р ~ К~ Р ~ .&. 

~есъ первнй nараграф срабатывает в случае nростой переменной, 

иторой - фOIJIS.'IIЬHOro nараметра простой переменной,тре'l'ий - пере -

менной с индекоом,четвертый - стандартной фУmщии, пя'!'Ый и mеото~ -

процедуJВ с фо~аJI"ЫJUми nараметрами и без них .Смъмоn параГрЕ:] 

осуществляет вхождение в ско6Р:и,вооьмой появJfяется в связи с тем, 

что в працессе транспяцки удобно у~аконить пустое арифметическое 

внражевие (не разрешавмое синтаксисом AJI:roл'a) .со зl{ачением о. 

K0118И.JI:8 МОД,А: пpnoдll'l' 11: тому,что В OJ!8JJYDЦ8й команде К ИСПОJ!

НКТМЪНОI!G' а.цресу прибаsметс.я a.n.pec ,хJЩНJiп~Ийся в ячейке А • 

§II7.I К'ЗАСУМ+ 1 <.SII>+I2:: К'~+1 i2 .а. ел, ШI i 

§II7.2 К'ЗАСУМ+' ~ + <Sft2> :г !Ъ/ЗАСУМ+' RI .L ел, EZ 
§II7.Э К/ЗАСУМ+' lf + 12 ~ [1ЗАСУМП1 1I'ЗАСУУ.-'.а. :E,O(I5) i 

[ IУВСТ 1 ... 

и/зАСУМ+' Е2 .... c.n. O{I5) ; ~,lw.cтt ... 
§II7.4 !1ЗАСУМ+ 1 ii 2 [1ЗАСУМП1 fii 'ЗАСУМ- 1 .L 

§IIS.I к'зАСУМ-' ~ - <SEZ>з К'ЗМ.::Ум-'ЖI ... вч, E;Z; 

§II8.2 К.'ЗАСУМ- 1 ( s ~I)- Ш2 :2 

ti,1 3ACYМ+' !S, 1ЭАМ-+1 Е2 .&. .4.. ВЧОБ, f!I i 



~II ~. 3 ~ !i 1ЗАСУМ- 1 i,I - !':i2 ~ 
!t/ЗАСУМ-1 ~I .!... 311,0(I5) ; ['YJЗ..::t' .... 
!i'ЗАСУМ111 шг 1 ЗАС'д'ri.~' .а. ВЧОБ,О(I5); [ 1YF.:CT1 .а. 

§па.4 ~'ЗАСУМ-' EI .а, ~':3AC;}~:n' II 'ЗАСУ!!.~' "_ 

§пе.I I~.'ЗАМ-t' ШI - ~ ;а &I .- ~tэt.r-+' ~ .... 
§II9.2 ~'ЗАМ-+ 1 ii ;2 ~ 

ЦpO'Ie)typa 13ACYt~+ 1 - "заСЪIJI!<З Т) Cy!\O::.RTOi) cyr!Mil" - O'l'R];I:lБ88'1' 

nоСJiедовате.льность upщenp IЗАСУЫ+ 1 , 1 ЗАСУМ- 1 , 1ЗАСУМ )( 1 , 

/ЭАСУМ / 1 , 1ЗАС1t1: '' ,pвcПOJIOJI:elfiiNX ПО СТЗJУЗИНСТР.У соответствуюmих 

.оnераци!•. Оnерац'I!Я 1ЗАСУЬ'1-' щжr.tеНЯется то:rы\о тогда, иo-

r.na в аргументе на основноr4 уровне скобочной cтpynтy!Jl эSP.eдtt.to 

неt знаков + ,процедУ])8 1ЭАСУМ><' - я:orna яет знаков + и -

1f т, .д. Пoj)Я.J(ot< ств.J)тtнdтва '.Внутри nap (+,.-) и ( 1<, 1) onpeдeJUI
.eтcя тем,что :rtpи вuиесении обратпой опервдии ( 'l'.e. - и/) за 

'cl('odR;й' надо ·6Щiо 61:1, о6раtnать ~се остай~еся в ско<Sках прямне опе

рации ( .. ...,... 8"<! 'l'oaьwo в §!18.2 ) • Оnиса11ия остмьннх проце-

. ~1> Э'l'OiJ iiос.ле.цоваtе.цыiосtи совер.оенно аналогичны приведенНШI. 

Процедура IЗ.АСуМ)( 1 в:клр.rает npoцe.пypylзACJII 1 ,а nOCJie.nняя

npOЦeJtYJ)y /ЭАСУМ t t • 

Оrtисаниесистемн команд матиf!ЪI БЭС»-6 r.ласит,что операид 0(!5) 

nриводит R :stщQJ!нению операции в стэковом режиме.Адрес первой сво

бо.П!rой яче~и стэка хранится: в индекс-реrtютре I5. ПроцедурiiУВСт' 

!'Г tntcТ (":\~'JЛ~Ать ст~к" и "уменьшить стэк") опвсвваmся пред.11о-



§7I К'УВСТ'акtсч 1tтс = !i'ВЧGЛ1 + I, К'СЧ''IУ...:.!.. .._ .... 

K'YDCTY' К'ПЧСЛ'- JS. 1CЧ'!;iC ..... К'СЧ'ТС.!.. .._ .... 

~72 К'УВСТУ' - ~I? !S.'CЧ'fN'tC = [ 1СЧ''l'С 

§72.2 [1УВСТУ' ~I ~ 

Они нужны д.ля оnределения того, стильно ячеек О!'ВОДИ'l'СЯ под 

стэк.Это число дается счетч1шом !iC ("мm<сиr~альный стэt(") лосде 

:ко!Ща nрограrt.мирования. 

Ограничетшй объем доклада не дает возможпости ол~1С8ТЪ транс

лятор 6олее nодробно. 

Ав'!ор внраает r.uyбoвyD бпаrодарнос'l'Ь Л.Б.Мороеовоll sa часmе 

• apoдonJИ&JIЬRН8 беседа, I'O'J.'opыe помоrJIИ euy в написании данкой 

С'1'8'fЬВ. 
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