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88E,QEHHE 6ec<!>H11bMOBbn':1 cneKTPOMeTp 6HC-2 OH.RH npe,q-
Ha3Ha4eH ,QJ1A HCCJ1e,qo8aHHH, npOBO,QHM~X Ha 

HeHTpaJlbHOM ny4Ke C~pnyxOBCKoro YCKOpHTeJ1R. 8 COCTaB cneKTpo
MeTpa 8XO,QRT: 

a/ CHCTeMa nponOpl(HOHaJlbHbiX KaMep /nK/ 06u(HM 06'beMOM OKOJ10 
6500 npoeon64eK; 

6/ 160;_KaHaJ1bHbiH 4epeHKOBCKHH cneKTPOMeTp nOJ1HOrO nOr110llle
HHR /4Cnn/ ,QJ1R H,QeHTH<IJHKal(HH 3J1eKTpOHOB H y - KBaHTOB; 

e/ CHCTeMa Cl(HHTHJ111RLtHOHHbiX c4eT4HKOB, o6pa3YIOUIHX ,qeTeKTOP 
/-1 -Me30H08 /32 c4eT4HKa/, ro,qocKonH4ecKyiO nnocKOCTb /14 'c4eT-
4HK08/ H CHCTeMy MOHHTOPHPOBaHHR 'ycTaH08KH. 

HH<IJopMal(HR, nocTyna10111aA c ,qeTeKTopo8 cneKTPQMeTpa, perHcT~ 
pHpyeTCR 3J1eKTpOHH.OH annapaTypOH, 8~nOJ1He~HO~ 8 CTaH,qapTe 
KAMAK 111

, H nepe,qaeTcR ,q.nR tiaKonneHHR '"" 3anHCH Ha MariiHTHYIO 
neHTY 8 38M EC-1040. . . 

nporpaMMHOe o6ecne4eHHe 38M EC-1 040' npe,qHa3Ha4eHH'oe ,QJ1R 
pa60T~ 8 pelKHMe "on-line'' CO cne'KTpOMeTpOM liHC-2121, n0380nReT 
f'IOJ1y4aTb KOHTPOJlbHYIO HH<IJOpMal(HIO 0 pa6oTe 3J1eMeHT08 cneKTpOMeT
pa nyTeM "on-line" -o6pa6oTKH 4aCTH notTyna!OiqeH pa6o4eH 11H<t>op
MaLtHH. O,qtiat<6 3To o6ecne4eHi-le tie ,qaeT 803MOIKHoci-H ,qeTa11bHoro 
HCCJ1e,qo8aHHR "" 8bl6opa' pelKHMOB pa60Tbl Y3110B cnekTPOMEp'pa ~ HCCJle
,qoaaHHR ero apeMeHHbiX xapaKTepHCTHK, a TaK*e noAp06"o~ npo
aepKH pa60T~ CHCTeMbl C4HTbl8aHHR ,qaHHbiX. 

,llnR peWeHHR 3THX H HeKOlQPbiX·,qpyrHX 3a,qa4 6bl11a pa3pa6oTaHa 
cnel(HaJ1H3HpOBaHHaR CHCTeMa KOHTPQJ1R H Hana,qKH annapaTypbl 
cneKTPOMeTpa liHC-2 C nOMOlllbiO MaJlOH 38M. 

!' 

38M TPA-1001i ,llnR KOHTP011R "" HanaAKH perHCTPHPYIOUieH anna
paTypw cneKTPOMeTpa 6HC-2 HCnOJ1b3yeTCR Ma

naR 38M TPA 1001i a cne,qy!OiqeH KOH<!>Hrypal(HH: 
- onepaTHBHaR naMRTb 8K /2 Ky6a no 4 K/, 
- 3anoMHHa!Oiqee yctpoHcTao Ha ,qHCKe eMKOCTbiO 256 K, 
- <I>OTOC4HTWaaTe11 b FS-1501, 

TeneTaHn DATA DYNAMICS 390, 
- AHcnneH VT-340 /nO,qKJ1104aeTCR 4epe3 HHTep<IJeHC B CHCTeMe 
KAMAK-H,QB-571 181 /. ·.· 

UHK11JJaMATH 3BM cocTaanAeT 1,5 MKC, 'pa~PRAHOCTb- 12 6Hi, 
Kb11H4Ekrao ypoaHeH npepw&aHHA - 1 • 38M TPA 1001i no,qKJ1104aeTCA 
K CHCTeMe ltAMA1< no nporpa.MMHOMy KaHaJly C MOMOUibiO HHTep<IJeHcal~/ 
BXOARlllero a cocTa8 YH~•epranbworo "'pa1'i1ellil 8eTBH KAMAK 161 

CM'IIt.h~ffl.em~W~ llienrryT 
QeJSllUA [~rr M:Il081Hd 

Gt-iGJWiOTEKA 
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Для расширения системы прерываний используется параллель
ный входной регистр ПВР-МЗ / в . Сигналы внешних прерываний 
запоминаются в регистре, сигналL этого регистра, выведенный 
на переднюю панель блока, служит источником прерывания для 
ЭВМ ТРА lOOli. После чтения и анализа содержимого регистра стано
вится возможной обработка 16 сигналов внешних прерываний. 

СОСТАВ КОНТРОЛЬНОЙ В состав аппаратуры управления и конт-
АППАРАТУРЫ роля входит набор блоков, выполняющих 

следующие функции: 
а/ синхронизация работы спектрометра БИС-2 с циклом ускорителя, 
б/ организация строб-сигналов для регистрирующей электроники, 
в/ организация сигналов прерывания для ЭВМ. 

Кроме этого, в систему контроля входит ряд программно-уп
равляемых блоков, служащих для: 

а/ подачи тестовых сигналов на детекторы спектрометра 
ГСД-711^'- / 8 / 

б/ управления задержкой строб-сигналов - 2БЗУ1-123 
в/ управления длительностью строб-сигналов - УФ2М-Л2 
г/ блокировки спектрометра на время считывания данных -

САМ 2.12-2 ' 1 0 /; 
д/ контроля характеристик регистров пропорциональных камер 

ТБ-901''"•'. 
Блок-схема аппаратуры контроля и управления показана на 

рис.1. Для организации работы программно-управляемых блоков 
используется специально разработанное программное обеспечение 
для ЭВМ TPA-1001i. 

.'9/. 

Рис.1. Блок-схема аппаратуры 
контроля и управления. 
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ПРОГРАММНОЕ Программное обеспечение для си< темы конт-
ОБЕСПЕЧЕНИЕ роля и наладки спектрометра ЬИС-? созда

валось на основе сочетания одного из ВР-
риантов языка FOKAL - FOKAL-71 1 и и языка SLANG 1. На язы
ке FOKAL пишутся программы, определяющие необходимый набор 
команд, последовательность их выполнения и способ обработки 
информации, полученной при выполнении программы. Интерпрета
тор FOKAL-71 и написанные на этом языке программы пользова
теля размещаются в 0 кубе памяти ЭВМ. Программы пользователя 
могут вводиться в память с диска, фотосчитывателя или не
посредственно с клавиатуры телетайпа. Программы, написанные 
на языке SLAN01, обеспечивают обработку прерываний, работу 
с системой КАМАК, накопление и обработку информации. Эти про
граммы хранятся на диске и загружаются в 1-й куб памяти ЭВМ. 
Связь между двумя кубами памяти осуществляется с помощью до
полнительной функции языка FOKAL-FNEW , 3; которая обеспе
чивает запись /чтение/ данных в /из/ ячейки памяти 1-го куба 
и передачу управления программе, находящейся в 1-м кубе. 

Работа системы происходит следующим образом. В память ЭВМ 
загружаются последовательно интерпретатор F0KAL-71, функция 
FNEW, пользовательские программы, написанные на языках FOKAL 
и SLANG 1, затем интерпретатор передает управление программе 
пользователя. Программа на языке FOKAL запрашивает команды, 
которые надо выполнить, и параметры, необходимые для их вы
полнения, после чего с помощью функции FNEW заносит значения 
этих параметров в ячейки памяти, зарезервированные в программе 
на SLANG 1, и передает ей управление. После выполнения этой 
программы управление вновь передается в FOKAL, и пользова
тель может задать вид обработки полученной информации. Резуль
таты обработки по желанию могут быть выведены на телетайп или 
дисплей VT-340. Ниже приводятся примеры программ, написанных 
для контроля и наладки спектрометра БИС-2. 

ПРОГРАММА Программа "TST" предназначена для про-
"TST" верки работы как отдельных блоков КАМАК, 

так и всей системы считывания в целом. 
После загрузки программы в оперативную память ЭВМ и пуска 

оператор задает набор команд, которые необходимо выполнить 
однократно или циклически. После каждой команды вводится, если 
требуется, набор параметров, необходимых для ее выполнения. 
Команды могут задаваться в любой последовательности. Последняя 
команда определяет, сколько раз надо выполнить заданный набор 
команд, и запускает программу. В табл.1 приводятся команды, 
в табл.2 - значения параметров, необходимых для их выполнения. 
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Таблица 1 

Команда Выполняемое действие Параметры 

BR 

ZT 

с 
RS 

НС 

ст 
RD 

WR 

AS 

Rli 

SH 

РК 

RE 

WD 

Выбор ветви КАМАК 
Генерация сигнала z 
Генерация сигнала с 
Чтение слова состояния БКД 
Чтение слова состояния интер
фейса ТРА 10011 
Генерация команды управления 
Чтение 24-разрядного слова 
Запись 24-раэрядного слова 

Чтение массива информации в 
режиме ADR.3CAV.H0DB 
Чтение массива информации в 
режиме REPEAT MODE 
Чтение массива информации в 
режиме STOP MODE 
Чтение массива информации с 
помощью блока ПКП-381 /W 
Прием и анализ заданного 
числа событий (тест ПК) 
Пуск набранной последователь
ности команд 

DAT1.DAT2 

± 

С,Н,А,Р,Н~РАЗ 

C,lf,A,P,H-PA3 

C,H,A.P|DAT1,DATZ,H-PA3 

С.Н.А.Р 

С.Н.А.Р 

REGM 

HGEN,HGATE,H-PA3 

HI, N2 

После окончания работы программы на телетайп или дисплей 
выводится принятая информация /по битам/. На рис.2 показан 
пример работы программы TST. 

ПРОГРАММА TST-9B2 Программа TST-922 предназначена для 
проверки блоков G2-92a / ! 5/ служащих для 

запоминания информации с пропорциональных камер. После загруз
ки и задания необходимых параметров с помощью этой программы 
снимается кривая задержанных совпадений для каждого канала 

4 
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Таблица 2 

Параметр : качение 

U Номер Kptiira KAMAK 

N Номер смнции 

A Субадрес 

f функция KAMAK 

DAT 1 Старшие к; разрядов записиваемии информации 

0АГ2 .Улидшие ii: разрядов записываемой информации 

Я-CAJ 1иоло повторений команды 

KKUIU О - чтение дез двоичной кодироики информации 
[ - ITHIilU С ДВОИЧНОЙ КОДИРОВКОЙ И||[0р№ЩИИ 

N(i£N Адрес i (.iiepaTopa г е с т - с и г н а л о » 

«GATE Адрес блика САМ 2 . 1 2 - 2 

N I . N 2 Число иччгореияй набранной н о о л е д о н а т е л ы ю о т и 
команд 

Габпицо i 

Параметр Значение 

«DEL Адрес управляемого блока задержки 
ЯСЕН Адрес генератора r e c r - с и г н а л о и (блок I b - J U t ) 

DQAI8 Адрес блоки САН 2 . 1 2 - 2 

IDBL Начальнан задержка в не 
KUEL '[вело mill он по задержке 
DELTA Велнчшш иага задержки и не 
Я - Р А ) Число повторений при каждом зничыма .ыдержки 

BLOCK Адрес исследуемого блока 
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Рис.2. Пример работы 
программы TST 

С : А: Я.: ЧП А. :•( Р..-о N-I'4.1;l 

U.KI B.:30 fcid t.,i я-гдз>1 исследуемого блока . 
:•!{ В таОл.З приводятся 
. : . , i , я . , ю л,:-. >.,.) Я - M J M знамения параметров, 

необходимых для ра
боты этой программы. 

Crsri я-:зо д.:'> f . i d N-ГДЗ: 1 Погле окончания 
работы программы на 

: ; Л " телетайп или дисплей 
C.i3i R"!lO A«:i f»:ii K-1'Aji1 ВЫВОДИТСЯ КриВЭЯ Эа-
.-ив держанных совпадений. 

На рис.3 показан при
мер работы программы 

: :ИЗ TST-iX'L' . 
::НС 

'£?", ПРОГРАММА TST РК 
N7=0 

Программа TST PK 
-а 7.01 В;7 предназначена для ис-
, 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 следования характе -
? II о u u о I) и о о о о о о о о с) и а и о о и ч ч рис тик пропорциональ-
4 „ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "ых камер. С помощью 
' О О (1 О (J О U IJ О О О (J О О О О Л О t: U О .') I (, 
|, о i n и и i: 1 1 о I) 1 о и о о и II и о о (I II 1 1 
; о и и и (| 'I !• (• и и (| II и о о и (I и |. II (. I; и <• 

этой программы могут 
быть получены: кривая 
задержанных совпадений 
для исследуемой ка

меры, профиль пучка частиц, распределение? по числу соседних 
сработавших проволок. Для снятия кривой задержанных совпадений 
задаются те же параметры, что и в программе TST-9UI2, за исклю
чением параметра НЬОСК. Остальные распределения снимаются 
при фиксированном значении задержки. Для получения этих ги
стограмм необходимо после окончания приема информации задан, 
одну из следующих команд: 

PR - напечатать профиль пучка, 
КГ - напечатать распределение по числу кластеров, 
SS - напечатать распределение по числу соседних сработавших 

проволок. 
Для команд КГ и SS задастся параметр N (II. определяющий 

число каналов гистограммы. Полученная информация выводится 
нп телпайп или дисплей. На рис J* приводите и пример работы оро-
i раммы 1ST РК. 
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.• JBL ii' Рис.3. Пример работы программы TST-922. 
Ji О И 110 
К аЛГЕ:2 
Ii-ГЛЗ :100 
) -3L :<) 
Г i t 1T3 

21.г .1977 

HL0CK.S15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 I гг г г г г г г г ? э э э 
1 ? 3 4 5 b 7 8 9 0 1 2 3 4 b b 7 S 9 O l S 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ? 

<| . . . _ . . . . .. 
го . . . . . . . 
6с 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 § 9 9 9 | | 9 9 9 9 9 9 9 9 ? 9 ? 9 9 9 9 ЬС 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1?0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 140 9 9 9 9 9 И 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 9 9 9 Н,0 - -
ISO . . . . - -
4.1Л — -гго -
840 

ПРОГРАММА Программа NOISE предназначена для 
NOISE контроля шумов пропорциональных ка

мер. Шумы ПК выводятся на пересчетные 
схемы, информация с которых считывается в промежутках между 
циклами ускорителя и выводится на телетайп или дисплей. В про
грамме задается параметр LIMIT, определяющий допустимый предел 
шума. При этом на печать выводится номер ПК, для которой шум 
превышает этот предел, и соответствующая величина шума. Гели 
LIMIT-0, печатаются значения шумов всех ПК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В состав программного обеспечения 
входят также некоторые другие програм

мы, по структуре аналогичные описанным выше, и поэтому не рас
смотренные здесь подробно. К ним, в частности, относятся: про
грамма для контроля работы сцинтилляционных счетчиков, про
грамма для калибровки блоков ЗЦП-392' 1* с помощью генератора 
точной амплитуды, программа для измерения временного разре
шения пропорциональных камер. Система контроля и наладки ап
паратуры спектрометра БИС-2 эксплуатируется в течение двух лет 
и показала свою надежность и эффективность при подготовке 
спектрометра к экспозициям на пучке нейтронов ускорителя ИФВЭ. 
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Рис.k. Пример работы программы TST PK 
а/ кривая задержанных совпадений, б/ профиль 

'•J,;' пучка частиц, в/ распределение по числу клас-
'."!i... • теров, г/ распределение по числу соседних сра-
i"';' боывших проволок. 
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