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Одной из важнейших задач, решаемых в процессе обучения, является 

задача подготовка специалистов требуемой квалификации, обладающего не 
только теоретическими знаниями, но умеющего применять эти знания для 
решения практических задач. [1]Современный уровень развития и 
распространение микропроцессоров, а также микроконтроллеров диктует 
необходимость в выпускниках, обладающих глубокими теоретическими 
знаниями и устойчивыми практическими навыками. В связи с этим является 
актуальной проблема обучения студентов основам функционирования 
микропроцессоров, их программирования и выработки навыков по их 
применению в собственных разработках. Решением этой проблемы на наш 
взгляд является создание цикла лабораторных работ, с использованием 
специальным оборудованием и соответствующим методическим 
обеспечением [1]. Цель работы состояло в разработке специализированного 
программно-методического обеспечения лабораторных занятий дисциплины 
«Микропроцессорная техника» в высших учебных заведениях технической 
направленности с использованием программно-моделирующей среды.  

На первом этапе изучения микропроцессора I8080 позволил в 
дальнейшем понять архитектурные особенности, принципы 
функционирования и программирования микропроцессорных систем на базе 
I80x86 [2]. На основе этих изучений сделан анализ, что среди первых 
разработок микропроцессоров в фирме Intel наиболее удачным оказался МП 
I8080[3]. При разработке новых типов МП фирма Intel всегда стремилась 
соблюдать принцип архитектурной совместимости. Новый кристалл МП 
I8086 был разработан с учетом программной совместимости с I8080 [2]. 
Многие блоки в его структуре были введены с целью обеспечить эту 
совместимость. Последующие микропроцессоры I80x86 имели архитектуру 
совместимость «снизу- вверх». 

Для разработки цикла лабораторных работ был использован 
восьмиразрядный CISC микропроцессор i8080 (отечественный аналог 
КР580ВМ80) [4] с архитектурой фон Неймановского типа. Это классический 
вариант архитектуры, которая лежит в основе микропроцессорного ядра 
многих современных восьмиразрядных микроконтроллеров, выпускаемых 
мировыми производителями наряду с рассмотренным выше семейством 
MCS51. Центральный процессор ВМ80 и программируемые интегральные 
схемы, входящие в состав лабораторного комплекса образуют 



внутрисхемный эмулятор микропроцессорного контроллера, близкий по 
архитектуре и программному обеспечению к современным однокристальным 
микроконтроллерам этого класса[5]. Встроенный программный монитор, и 
развитая система контроля состояния системы позволяют отлаживать 
прикладные программы, создаваемые в ассемблере на компьютере. 
Свободный доступ к элементам системы позволяет контролировать ее 
состояние с помощью электронных измерительных приборов в реальном 
времени выполнения прикладных программ. Цикл лабораторных работ 
построен на МП КР580ВМ80 (аналог-  I8080) [6]. Структура МП КР580ВМ80 
приведена на рисунке 1. 

 
 
Рис. 1. Структурная схема МП КР580ВМ80 
 
В качестве примера приводим одну из цикла лабораторных работ на 

тему «Способы адресации микропроцессора К580». Целью данной работы 
является изучение способов адресации [4].  

Необходимо выполнить следующие задания: изучение способов 
адресации команд микропроцессора, исследование работы программ с 
непосредственной и косвенной адресациями, исследование работы программ. 

Работа выполняется в следующем порядке: Ознакомиться с работой 
программы, записать программу в машинных кодах, запустить программу 
«Монитор», ввести программу в ОЗУ с адреса 0810, выполнить программу в 



режиме пользователя, повторить аналогичные действия к другим портам, 
проверить результаты выполнения программы, результат занести в таблицу. 

Результат проделанной работы должен выглядеть следующим образом: 

 
 
Рис. 2 Результаты выполненной работы 
 
В результате выполненных работ видно, что с помощью процессора 

ЭВМ, а следовательно и микропроцессора осуществляется программное 
управление и хранение данных и программ в общей памяти, а также 
предусмотрено пошаговое выполнение программ, при этом для отображения 
состояния шины адреса, данных и регистра состояния в двоичном коде 
используется индикация на светодиодах. 

Подводя итоги можно сказать, что результаты разработки цикла 
лабораторных работ по микропроцессорной технике, играют решающую 
роль в закреплении теоретического материала, изученного на лекционных и 
семинарских занятиях по данной дисциплине, и в обучении началам 
проектирования и разработки вычислительных систем на базе современных 
микроконтроллеров. Также может послужить подготовкой специалистов по 
данному направлению, поскольку именно практические навыки в построении 
микропроцессорных систем управления определяют ключевое место в 
подготовке специалиста-системотехника. 
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