
A. СМИМОН

ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА В ПОТЕНЦИАЛЬНО-ИМПУЛЬСНОЙ
ЭЛЕМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ

В данной работе исследуется задержка сигнала в потенциально-импульсной эле-
ментной структуре с преобразованием или без преобразования вида сигнала. С этой
.целью применяется язык, рассмотренный в [

l_3
]. Порядковые номера элементов списка

(ЭС) обозначаются буквами i, I, г, и, а отрезков времени существования сигнала на
выходе ЭС буквами /, р, v

1. Преобразование импульсного сигнала x W(j в задержанный им-
~ *

пульсный сигнал хШI
~ »

Определяем сигнал х Ш[

2. Преобразование потенциального сигнала xUijj в задержанный
импульсный сигнал х„Чр

Сигнад х.l> 1р определяем из условий:

Рассмотрим эти три случая. ' * |
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ГO, если t[pa < tija ;

(X Uy) = < Хш-ji 6СЛИ t[pa

I -»Si

õj Ора б/а 1 ü

ГО, если tipb<tlja \

S (Х “у) =

] %4с ли /;р«>Г/а .

I -> «I
( *'

„

.

CL,„ ,
если случаи 1;з шгр s

i = ■ а!" ,
если случай 2;

� »»аШгр , если случай 3.

■ I > Г > /.
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Случай 1.

На рис. 1 и рис. 2 показаны два возможных случая рассматриваемых,
сигналов.

Рнс. 1.

Рис. 2.

Определяем отрезки времени a:i ja ,
ного времени tk>, tki и tka :

й/yß и а !pa и значения дискрет

(1)

(2)

(3>

Определяем для случая 1 а*1гр иõi из следующих условий

I hii <i 4i +i >
I Щь ~f - &i ja •

1 tij?< 42+l >

I Ul&—tki “Ь aijß ■

I t-lp* -f 1 j

I //рзс —- Й/ра .



Tq тактный импульсный сигнал, поступающий во время 4 = <7;
ömin минимально допустимое временное расстояние между снятием

информации с триггера и посылкой новой информации на тот же
триггер.

Случай 2.

Рассматриваемые сигналы х Ш{. и х!г/) имеют такой же вид, как на
рис. 1 или 2.

В данном случае aWfp и6l определяем из следующих условий:
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Г ’ если Л
amrP

~ j
■>Bа Л (4ß —4« > 26miu) ;

I не определен, в противном случае.

О, если (4)+l <42
) (4><* >:^,+ l);

õ2 =■ bh если (4,+i< 4s)(4>«<4l+ i);

Ö2,
если 4i+l > tk 2.

4

) b\ tlpa. 41 j

CLij а “I-" Ö min Ö 2 niin (<2//ß - Ö m jn , ß/pa) •

j tux j если Õ2 0;
\ если Õ2 —O.

41 4a) •

{tk2 j если Bf/ß omin;0 min ;

42-i , если <4/ß <C
Öl = 4>a (<7 + Ö2) •

*" j Хю1р /\ъд, если шах(4'а ömin, 4,) j
aW rP j •* S 2( не определен, в противном случае.

СО// tya -г- 4'ß у

СО ip t-ц а • (4ß Т Ö3) ,

## 4, •

_1 0, если 42 >4i5
Õ2 ~W. если <4)

H“ ö m in Õ min (4 ß -(“ Õ3 4а Ömin, ö/ра) .

{Ömin ß//ß > если (4i < 42
) (Ömin aijß >°) J

2 ömin (4д 4а)> если (4i~42 ) (2 öm in — (4ß — 4“) 0)»
0, в остальных случаях.

Öl //pa (<7 ~Ь Ö2)
.

6*
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В (4) величины о.ца и tkl определяем по (I), а величины ацц и tki
по (2). Нужный сигнал хШф в (4) получим следующим образом. Нахо-
дим логическую схему, которая реализует булевскую функцию х й .,

зависящую от времени, следующего вида:

где £i, g2y.. gn, ■■ ■ какие-нибудь порядковые номера ЭС;
какой-нибудь порядковый номер отрезка време-
ни существования сигнала на выходе gn-ro ЭС.

В этой логической схеме находим триггер (обозначаем его через
который своим сбросом в нулевое состояние определяет во время С/р ко-
нечную координату t-ц ß сигнала xWij . Сигналом, осуществляющим сброс
триггера Г; во время бур , будет какой-то сигнал xtuv , для которого вы-
полняются условия

где Ri множество сбросовых сигналов триггера 7%. Сигналом x*„uv
~* �

производим операцию х(oиг,+б3 {х Шиу ).

Случай 3.

Величины а Шгр и õi определяем следующим образом

(5)

При определении в (5) сигнала О я {хШl] ) и времени trpa имеют место
шесть случаев:

Xq
{ f {XSI , Xs2 , , Xsn ,

■Si = Qg x ,

52 »

5,j — 1Qig n j
i

Qi = {(Otb 00/2, •■ • , CO ij, .. . ,
(0 Itnt }r

™.\ =j',
Qgn Cog,z 2> •*.•.> I'’ ‘ ’ COg^/Ttj/ 1,
m 2—-hn ,

~л
Л' шцг> —X шиг; l

СО ни б/ß )

= Dq ,

Öl =' a Q >

Ц türp —' trpa •
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1) случай 3-1, 3) случай 3-3, 5) случай 3-5,
2) случай 3-2, 4) случай 3-4, 6) случай 3-6.

Приступаем к рассмотрению этих случаев.

Случай 3-1

G С*Ч/)) —) (Я — Я\) (Dq{Xu>ij) ~ ОЧ/)) >

' Я\ =ti}a, (6)

Я • Gpa •

Случай 3-2

G{Dqt S ( ID {q = Qi) ( D q (xWii ) = Д?1 ( (* ш</ ))),

Я\ =' 4« > (7)
Я —' Gpa •

Случай 3-3

(<7 = <7i) = u iDcn{x*ij))),
я 1 —Ч - “ >

г-/ (8)
Ч *тра •

Случай 3-4

(V ><7i) G{D4l {xmiJ ))z> {q =qi) {Dq [x mtj ) D Ql (хш „)) ,

Я 1 4ß > (9)
Я —’ Чро .

Случай 3-5

(4* > Я\) G {D qi {xWij )) 5 ( (xmij )) =d

=>{Я = Яl)№<{ {хши )=o(}l {{хШ1] ))), (10)
я 1 4ß j
Я —’ Чра •

Случай 3-G

(4« > z/i) G (Z) 9l (x^.)) 5 ( (хш .; .)) гэ

=>{q = 9i){D q {xu>iJ ) = U{D qi {~xu> . J))), (11)
<?! =' 4(3 >

Я = Cpa •
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Коротко о применимости случаев 1, 2 и 3. Применение для реализации
операции х Ш[р случаев 1 и 2 дает более надежные схемы, чем
случая 3, так как в последнем большую роль играет крутизна фронтов
преобразуемого сигнала. Несмотря на это, применение случая 3 может
иногда дать хорошие результаты и поэтому он тоже рассмотрен. Таким
образом, предпочтение отдается случаям 1 и 2. Самым распространен-
ным является случай 1.

Случаи 1я 2 перекрываются , если tipa tk , и а,цs > õmin и если в слу-
чае Iq —4,. Если ttpа > tk .,, а Bpß õmin и если только допустима про-
цедура образования сигнала хщ ,то предпочтение следует отдать слу-
чаю 2 для того, чтобы получить более экономическую схему,' особенно
если один и тот же сигнал х Ш[р применяется для нескольких преобразо-
ваний х*Чр {xMij ) .

Как видно из случая 3, при t lpa > C/ß , расчеты с целью получения
более экономичной схемы можно вести по одному из выражений (6) (8)
или (9) —(11) соответственно.

3. Преобразование импульсного сигнала х* ш .. в задержанный
потенциальный сигнал х Ш[

В (13) значение дискретного времени tk . и отрезка времени aLoti опре-деляем следующим образом;

Если Ы[р tipa -> ,то сигнал хШlр определяем следующим образом;

{(О+Хш (хш .) ,
Для триггера со счетным входом;

Т. ..

"

(-Чу)) - для триггера с раздельными входами.

(' h'.v —Сиа tipа , 12)
/ > И > /,

э = р.

Если о)[Р = Cp* -у t[p ß ,то сигнал хШ[р определяем следующим обра-
зом;

Т(0) /\Ъд tL *muv Для комбинированного триггера;
~ ~ Г'\
-чДч/) =

4 (чДЧ/)) А ,
Для триггера с раздельными входами.

ft'uv tuvi ' tl/- a ,

-7 = 4.. 03)

Öl a!pfi !

P =•
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(.14)

4. Преобразование потенциального сигнала х
в задержанный потенциальный сигнал хШ[р

Если оо iP --tlpa^ t то сигнал x m(j определяем следующим образом;

В (15) значение дискретного времени tki и отрезка времени а[рр опре-
деляем по (14).

Автор весьма признателен 3. Рабиновичу и Ю. Капитоновой за
ценные замечания.
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[ k 5 t/pß >

*

—k5 I BZpßß Zpß ’

ГO+ xl для триггера со счетным входом;

j L \X Mav ( Х шф) , для триггера с раздельными входами.

(Ouv tuva ==' i[poL ,

/ > U > i,
V р.

Если ыip ~tipа ~т~ tipfi , то сигнал хШ[р определяем следующим обра-
зом:

L (°) AT;±Z„(i для комбинированного триггера;

Xmlp(x<°ij) '

L iX(auv(X(o ij)) А > для триггера раздельными входами.
->B5

) o)uv tuva =: tlpa-, (15)

Я J

öl = ß/pß ,

i > u > i.,
: p— v.
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A. SIIMON
SIGNAALI VIIVIS POTENTSIAAL-IMPULSSES ELEMENTIDE SÜSTEEMIS

Vaadeldakse signaali viivist potentsiaal-impulsses elementide süsteemis signaali liigi
muutumisega või ilma selleta. Signaali viivise analüütiliseks kirjeldamiseks kasutatakse
artiklites [ 1 — 3] esitatud keelt.

A. SIIMON

DELAY OF SIGNAL IN THE POTENTIAL-PULSE ELEMENT SYSTEM

The author presents a description of the delay of a signal in the potential-pulse
element system, either with a transformation of the kind of the signal or without it.
For an analytical description of the delay of the signal, a language is used, which is
discussed in the papers [ 1 — 3 ].
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