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1. ВВЕДЕНИЕ 

В работе" ' было показано, что при регистрации очарованных частиц 
можно использовать сравнительно простой и дешевый триггер, принцип 
работы которого основан на кинематических свойствах продуктов рас
пада тяжелых частиц. В настоящей работе исследуется возможность при
менения такого триггера при регистрации В-мезонов. 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Анализ работы триггера проводился на основе событий, моделирован
ных с помощью программ ПИФИЯ'2' и ТВИСТ' 3'. Программа ПИФИЯ 
использовалась на стадии рождения частиц. Последующий распад и трас
сировка частиц через установку проводились с помощью программы 
ТВИСТ. 

Моделировались события двух типов: содержащие В-мезоны и фоно
вые. Были сгенерированы банки данных по 5000 событий каждого ти
па от реакции взаимодействия протонов с энергией 3 ТэВ с водородной 
мишенью. _ 

Схемы распадов В°- и В°-мезонов были фиксированы: 

В 0 — * + К° s 
* IT Я 

J > n*ii~ (1) 

В° —* D*Vi» 
J - D ° * * (2) 

Мода распада (1), выбранная для В° -мезона, интересна с физической точ
ки зрения, так как связана с проблемами СР-нарушения. Для В° -мезона 
была выбрана одна из наиболее вероятных мод. 

Схема установки для регистрации событий показана на рис.1. Ее ос
новными элементами являются два магнита, мишень, камеры-детекторы 
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МАГНИТ-2 

J 1 I i I i I i I i I i I . 
2 4 6 8 10 12 (M) 

Рис.1. Схема установки. 

(пропорциональные или дрейфовые) и годоскоп. Первый магнит пред
назначен для измерения импульсов более жестких частиц события, вто
рой — для мягких и имеющих широкий конус разлета. Неоднородностя-
ми поля, которые существуют в магнитах такого типа, мы пренебрегали. 
Годоскоп располагается непосредственно за вторым магнитом и может 
быть выполнен на сцинтилляционных или черенковских счетчиках. Ин
формацию с него предполагается использовать для триггера. Технические 
детали, связанные с влиянием рассеянного магнитного поля на конструк
цию и работу годоскопа, мы не рассматривали. Такой сорт установок 
типичен для ряда экспериментов из области мезонной физики ' 4 ' . 

3 . ТРИГГЕР 

Из кинематики следует, что конус разлета продуктов распада тем 
шире, чем больше масса распадающейся частицы. 

Этот известный факт и является главным маркером события с В-ме-
зонами. Но одного этого фактора недостаточно, поскольку конус разлета 
частиц в фоновых событиях еще больше. Этот широкий конус обуслов
лен частицами, движущимися назад в системе центра масс сталкивающих
ся протонов. Однако эти частицы имеют сравнительно небольшие импуль
сы и могут быть "отсеяны" магнитным полем. Именно поэтому триггер-
ный годоскоп расположен за вторым магнитом. Магнитное поле направ
лено по вертикали (по оси Y) , следовательно, частицы отклоняются в го
ризонтальной плоскости. Поэтому информация о первичном конусе 
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разлета частиц содержится в Y-проекции и, соответственно, триггерный 
годоскоп содержит счетчики, измеряющие Y-координату частиц. 

Ниже представлены результаты использования такого триггера. Ис
следовалась зависимость эффективности триггера от интеграла поля 
в первом магните. Поле во втором магните полагалось фиксированным 
и равным 20 кГс. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Возможность осуществления триггера на сформулированных выше 
принципах проиллюстрирована на рис.2. Все заряженные частицы каждо
го события трассировались через установку. Для тех из них, которые 
не были "отсеяны" магнитами и достигли триггерного годоскопа, изме
рялась Y-координата. Затем находилась наибольшая (по абсолютной ве
личине) координата в данном событии ( Y

M a K e )-
Распределение этих величин представлено на рис.2, как для событий 

с В-мезонами, так и для фоновых при интеграле поля в первом магните 
25 кГс-м. Поскольку нас интересует качественное поведение спектров, 
нормировка была выбрана произвольной. 

Можно видеть, что распределения эти совершенно различны. 
На рис.3 показан эффект, которого можно добиться, использовав 

простой триггер на две частицы в годоскопе, при условии, что каждая 
из них удалена по верти
кали от горизонтальной 
плоскости не менее, чем 
на расстояние d. Факти
чески это равносильно 
работе годоскопа с зазо
ром 2d в средней части. 
Будем называть его пер
вым вариантом триггера. 

Рис.2. Распределение Y-коор-
динаты для треков, наиболее 
удаленных от плоскости 
XOZ, в триггерном годоско
пе для фоновых и В-мезон-
ных событий. 
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Рис.3. Эффективность первого 
варианта триггера. Кривые 1-4 
(левая шкала) — зависимости 
фактора обогащения В-мезон-
ными событиями от зазора 
в годоскопе при значениях ин
теграла поля в первом магни
те 5, 25, 50 и 100 кГс-м соот
ветственно. Кривая 5 (правая 
шкала) — процент потерь В-
мезонных событий в зависимо
сти от зазора в годоскопе (ин
теграл поля в первом магните 
25 кГс-м). 

Отношение числа событий 
с В-мезонами к числу фо
новых при таком триггере 
увеличится в Q раз. На рис.3 
представлена зависимость 
фактора обогащения О 

от величины зазора в годоскопе при нескольких значениях интеграла 
поля в первом магните. Одновременно на этом же графике показан 
процент потерь событий с В-мезонами при использовании такого триггера 
с интегралом поля первого магнита 25 кГс-м. 
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Видно, например, что, 
потребовав в событии на
личия двух треков в го
доскопе с удалением от го
ризонтальной плоскости 
более 25 см, можно полу
чить фактор обогащения 
0 = 10. При этом будет по
теряно около 90% полез
ных событий. 

Рис.4. Эффективность второго 
варианта триггера. Кривая — 1 
(левая шкала) — зависимость 
фактора обогащения от порого
вой величины S „ „ (см .текст). 

mm 
Кривая 2 (правая шкала) — за 
висимость процента потерь В-
мезонных событий от величины 
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Существенно лучших результатов можно добиться, если использовать 
информацию о всех треках события, достигших годоскопа. Будем назы
вать это вторым вариантом триггера. 

Определим величину S Y как сумму абсолютных значений Y-коор
динат в плоскости годоскопа для всех треков данного события, достиг
ших годоскопа. Потребуем, чтобы эта величина была больше, чем неко
торое пороговое значение S m i n . На рис.4 показана зависимость коэффи
циента обогащения Q от порогового значения S m i n при интеграле поля 
в первом магните 25 кГс-м. Показан также и процент потерь полезных 
событий. Видно, что второй вариант триггера позволяет, сохранив поло
вину полезных событий, получить коэффициент обогащения О = 20. 

На основе приведенных результатов можно сделать следующие выво
ды: 

1. При регистрации распадов В-мезонов (в экспериментах на внешних 
пучках) можно улучшить отношение сигнал/фон сравнительно простым 
и недорогим путем. 

2. Предполагаемый триггер может использоваться не только как ус
ловие регистрации события, но и как дополнительная метка при после
дующей обработке. 

3. К численным значениям достигнутого коэффициента обогащения 
следует относиться с осторожностью, так как, вообще говоря, неизвест
но, насколько точно моделированные события соответствуют реальным. 
Обнадеживает, однако, что подобные результаты были получены и тог
да, когда в качестве фоновых использовались реальные события (имеют
ся в виду результаты работы'1 ' ) . 

Авторы выражают признательность С.Токару за помощь в создании 
банков данных и Б.В.Батюне за участие на начальной стадии работы. 
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