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Р а с с м а I риваемая здесь прш римма I/ / 4 / обеспечи-
нас ] вычисление и накопление и их жно.м форма I e ипформа -
ции. необходимой для «правления работой скапирх тощет о 
а в т о м а т а / С Л / i ипа ///'/) ' . филь i ранни ре i\ u, i л i он 
сканиринапня, а также лля после ix нчией обработки H I -
мерепий по п р о г р а м м а м геометрический рек-чн. i р> кпин 
и кинема I и чес ко г о а пали ia. Ilpoi pa м ма ч пик о на на я 1ыке 
Ф О Р Т Р Л Н - б З н работает на "Ш М ' /ч >ы)1 

I . Я MX)!! 1,1 С ililllHhlC 

Входная информация для программы " ' , ч ' получа
ется и р е з х л ь г а т е измерении, не юебхюшнх высокой 
гочносги. на полуавтоматических хстроиствах - и з м е 
рительных с ю л а х Ь П С - 2 , работающих на шини с 'ЗВМ 
IP I К процессу измерения п р е д ъ я в л я е м а ряд требо

вании. Гак. кадры и события измеряю!с:я в порядке 
возрастания их номеров . Проекции могуч и з м е р я т ь с я 
в любом порядке . Для каждого кадра пленки и з м е р я е т с я 
пара реперных к р е с т о в , позволяющая nepei i in от сисдемы 
координат просмотрового стола к сие теме ( А . 

Каждый трек п р е д с т а в л я е т с я несколькими точками. 
измеренными вдоль него в направлении движения часдицы. 
На первичных треках измеряются три точки, на вторич
ных - две . Вершина и з м е р я е т с я только один раз . В слу
чае в з а и м о д е й с г в и я , образованного заряженной чаегипей , 
в к а ч е с т в е т р е т ь е й точки первичного трека и з м е р я е т с я 
вершина, а при взаимодействии , образованном с по
мощью нейтральной частицы, вершина - зто первая 
точка первого и з м е р я е м о г о трека . На следах , имеющих 
большую кривизну, и з м е р я е т с я больше точек. П р о г р а м м а 
допускает до 7 точек на т р е к е . 
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Программа-диспетчер /4/ на ЭВМ ТРЛ формирует 
магнитную ленту с результатами измерений. Эта лента 
затем редактируется на ЭВМ ТРЛ или СПС 1604Л и яв
ляется входной для программы MIST . 

На одной магнитной ленте содержится информация 
с нескольких фотопленок. Длина каждой физической за
писи на входной ленте - эОО слов. Тип информации 
в записи определяется идентификатором записи /2 -ое 
слово/. Массив данных, относящийся к одной фотопленке, 
начинается записью "Начало пленки". В этой записи 
содержится следующая информация: номера эксперимента 
и подэксперимента, номер пленки и номер первого кадра, 
измеренного на ней. Далее последовательно следуют 
записи "Проекция события", содержащие сведения о про
екции каждого события, включая измерения реперных 
крестов и треков. Массив данных, относящихся к одной 
пленке, оканчивается записью "Конец пленки", содер
жащей информацию о номерах эксперимента и подэкспе
римента, номере пленки, номере последнего измеренного 
на этой пленке кадра и события на нем. При этом, если 
номер последнего измеренного события равен нулю, 
запись "Конец пленки" рассматривается программой 
HIST как конец информации на магнитной ленте. 

2. Общая схема работы программы 

Про[ оамма MIST начинает свою работу с ввода 
даты начс.па работы и таблицы параметров MIST DATA, 
используемых в процессе работы. Если не все параметры 
заданы программе, она работу прекращает, информируя 
оператора о причине отказа. При правильном задании 
таблицы параметров программа вводит управляющую 
информацию /номер эксперимента, номер подэкспери
мента, номер пленки, режимы работ с входной лентой 
и лентой результатов/ и, отпечатав инструкцию операто
ру - подготовить нужные магнитные ленты, выполняет 
ряд подготовительных операций. На входной магнитной 
ленте отыскивается первая запись, подлежащая обра-
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ботке . Если фотопленка о б р а б а т ы в а е т с я впервые - тго 
запись "Начало п л е н к е " . Р е д а к т и р у е т с я магнитная лента 
р е з у л ь т а т о в согласно заданному режиму накопления ин
формации. После выполнения подготовительных операций 
до окончания обработки одной пленки работа программы 
о с у щ е с т в л я е т с я по следующей с х е м е . С ч и т ы в а ю г с я все 
чаш/си "Проекция события" , относящиеся к одному кадру. 
Нумеруются следы и вершины события . Следы с боль
шой кривизной р а с с е к а ю т с я на ряд с е г м е н т о в , каждому 
из которых п р и с в а и в а е т с я одни и гот же номер следа . 
И з м е р е н н ы е координаты трека умножаются на цену д е л е 
ния отсчегной с и с т е м ы стола . Выполняется ряд л о г и ч е с 
ких и м а т е м а т и ч е с к и х проверок. Классифицируются ошиб
ки и подсчитываемой количество каждого их п п м . 

Для событий, удовлетворяющих всем критериям, вы
числяются п а р а м е т р ы м а т е м а т и ч е с к о й маски .'-'/ для 
каждого следа , о п р е д е л я е т с я способ и направление ска 
нирования, п о д с ч и т ы в а е т с я допустимое число точек на 
ipeKe. fCoi да все события на кадре обрабо i а.чы. треки 
классифицируются согласно порядку сканирования, и вся 
информация з а п и с ы в а е т с я нч ма; HHTHS ю лен i .. р е з у л ь т а 
тов , а на широкую печам , пытаемся кр,- ' кос р е н о м е 
/одна строка в протоколе обработанной . .ч'ь: \ ни / . со
держащее информацию о номерах чкепери лен v.i. пленки, 
кадра , события , леремера н о числе хо.мчлм ч (меренных 
проекций, f: с тл ч : : ;ыцессе обработки события были 
обнаружены к а к и е - т о ошибки, п е ч а т а е т с я информация 
о типе ошибки и огапе , на котором она была оби ipw+iena. 

Завершив обработку пленки, п р о г р а м м а записываем 
на ленту р е з у л ь т а т о в ' апись "Колец пленки' ' и nepoxoj.ni 
к вводу управляющей информации для очередной пленки. 

Работа п р о г р а м м ы з а в е р ш а е т с я распечаткой на ши
рокой печати протокола обработки для каждой фото
пленки и с у м м а р н о г о протокола по в с е м пленкам. 

Б л о к - с х е м а п р о г р а м м ы приведена на рис . ) и 2. 
Выходная магнитная лента р е з у л ь т а т о в формируется 

аналогично входной лейте. На ней м о ж е т быть записана 
информация, о т н о с я щ а я с я к различным фотопленкам. Ин
формация, о т н о с я щ а я с я к одной пленке , начинается м а с 
сивом "Начало пленки" /идентификатор м а с с и в а 1 О 0 О О / . 
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Вход 6 пр02рамму 

присвоение 

IflS ду&лл 'ft мочении - С вваа gnp 
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Далее следует последовательное п. м а с с и в о в "Проекция 
собьмня" /идентификатор массива ! I О О О / . З а в е р ш а е т с я 
информация массивом "Конец пленки" /идентификатор 
массива 12 О О О / . Каждый м а с с и в па ленте представлен 
к виде логической единицы записи, имеющей длину 
5 0 0 слов. 

Эта магнитная леи га является входной для п р о г р а м 
мы H.tZI: 1*1. 

3. Мапс мапичс екая маска c.icda 

Через гри точки, измеренные на следе , проводится 
окружность 

1 ' 1 Х .У .U.b,,) :; 0 , i - / I',') 
1 ' I " ' 

Вычисляются координаты центра окружности (и.Ы и 
радн\с(7Л Эти величины вводятся ь программу 1/ЛУ.К в ка
честве параметров маски следа . Для следов , удовлетно- . 
риющих критерию линейности, средняя точка нечиачи т е л , • 
пи смещаемся, чтобы можно было провести окружность 
черет три точки. 

4. Способ сканирования 

[Зычнслив параметры маски для всех следов , про
грамма определяет способ сканирования каждого след i. 
В каждой точке следа вычисляется угловой коэффициент 
tt>-u каса i ельпой к окружности, 

если вдоль всего следа функция 

"« - I if « I - ' 

не меняет знака , то след сканируется одним способом: 
нормальным, вдоль пленки, если П а < ' , или о р т о г о 
нальным, поперек пленки, если Dа > 0 . 

Треки, для которых Г)а меняет знак , р а с с е к а ю т с я 
на с е г м е н т ы . Допускается не более двух с е г м е н т о в , 
каждый из которых сканируется своим способом. Вы
числяется точка изменения способа сканирования / X 
ус/. 
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Xc = a + siqn((xi+ ; -i.) + (xi -a» yj - ~ 

—т 
У = Ь + si4nf(yiJri -b> + (Yi -b» V - y . 

Точкой (XC,YC ) трек разбивается на два сегмента, 
каждому из которых присваивается один и тот же номер -
номер трека. При этом вычисляется длина про Кции 
каждого сегмента в направлении сканирования. Если 
длина одной из проекций недостаточно велика, ве;ь 
трек сканируется одним способом - способом сканирова
ния сегмента, имеющего большую длину. Если имеют 
место два изменения способа сканирования, часть трека 
отбрасывается. 

Для трека, разделенного на сегменты, вычисляется 
средня.! точка каждого сегмента, чтобы использовать 
ее как третью координату трека для HAZE: 

х . _ ' * у _ r Y 

СР- v * 2

+ y 2 c p ' v ' * ^ 2 

X, У - средняя точка секущей, соединяющей концы сег
мента, г - радиус окружности. 

Подсчитывается допустимое число точек на следе, 
являющееся функцией способа сканирования этого следа 
и его длины. 

Исследуется направление сканирования. Если след 
сканируется в обратном направлении, изменяется ну
мерация точек следа, и числу точек на этом следе или 
сегменте приписывается знак минус. 

5. Размещение треков в порядке сканирования 
и вычис/ieuue координат положения стола СА 

Когда для в^ех событий одного кадра вычислены 
параметры математических масок и определены способы 
сканирования, вызывается программа, которая класси
фицирует треки по способу сканирования, вычисляет 
положение стола СА /XSTAGE -координату/ для скани
рования отдельных участков пленки оротогональным спо
собом. 
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I реки, сканируемые нормальным способом, paiMC-
шакчся II порядке ш п р а с 1 ания N -коордннапл мерной 
10ЧКИ, ча1ем полечи n.mac i ся кочичеемво т к н х треков. 
После i n n о выбираюiс я все I P O M I , сканируемые орн>-
ьоннльным способом, Они сканируются на участке 5 0 ч 
5() мм. Таких областей можем OI.II 1.4 Программа опре
деляем i ранним )1Н\ обчлечен. О i ни кннае i < я минималь
ное шанс-пне '' - коордипа I ы: \W\ Го1 та ICFII.IH трай 
nepiioii обллс in ска пирона пи я " ч ' ' ^ и нраный ьрай 
/. s'(•, )Л раины rii'.ioniiiiiM in,: чепп ям • 

",*'< 1\ Ш ' \ - M.7./-'s 

i -l \\ !'Л( 1\ . - '^ 'П!77/ . 

i Де ""'А/'^ -кон. l a in . - . lonscu iMoe Пересечение n o i a c i c i i 
сканироцапич; ч ' 1 ' / / / - половина длины пиши сканиро
вании при о() i о! опальном сканировании. 

Выбираю i с я все :рски . целиком попа лаыщно в ш 
облаем. . Вычисляется \'м N.7' -координата лля м о й ' 
об.час i и. 

W \(,1: \М 1 \ - ••(.№ I l l • л . ' . А / ' - . 

Треки, принадлежащие мой о б л а е т , pa JMemaio i с я 
в Порядке 1>01рлс1дчня ) -коордипа! первых ю ч е к 1 р е к о и 
и подсчитываете» количество треков, попавших а )|> 
облас п. . 

Границы ноной области сканирования определяются 
следующим обратом: 

A'SC.l.V AS<;-!;\ , SCI! 77/ - SCAT'S 
к 1 1 к 

Этот процесс продолжается , пока все треки не будут 
рассортированы. 

6. Контроль измерений 

В процессе обработки входных данных программа 
HIST выполняет проверку логической согласованности 
и точности измерений^ Если обнаружена ошибка, вызы
вается программа EHROR(k). Аргумент приравнивается 
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шифру ошибки. Программа накапливает на магнитной лен
те информацию об обнаруженной ошибке:номер проекции, 
номер кадра,номер эксперимента,шифр ошибки. Эта ин
формация может распечатываться на широкой печати.Для 
каждого события допускается не более Ю ошибок.Шифр 
десятой ошибки меняется на 13/очень много ошибок/ и 
каждая последующая ошибка не учитывается. 

Программа способна обнаружить следующие виды 
ошибок: дважды измерена одна проекция события; ошиб
ка в номере проекции; расстояние между реперными 
крестами недопустимо; имеется смещение Y -координаты 
в измерениях крестов; координаты вне пределов кадра; 
не найдена связанная вершина; прямолинейный трек; 
ошибка в идентификаторе записи; нарушена последова
тельность номеров кадров; нарушена последовательность 
номеров событий; недостаточно количество хорошо из
меренных проекций; число треков, выходящих из одной 
вершины, на различных проекциях различно; ошибка при 
чтении входной информации с магнитной ленты. 

7. Заключение 

Программа проверена на снимках с 2-метровой во
дородной камеры ЦЕРНа и 1-метровой водородной ка
меры ЛВЭ. Время обработки одного события 0,5 CI;K. 
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