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В статье рассматривается определение временных координат существования сиг-
нала на выходе комбинированного триггера второго рода Р], который в дальнейшем
будем называть комбинированным триггером, и на выходе триггеров с раздельными
входами и со счетным входом Р] в потенциально-импульсной элементной струк-
туре [ 2]. Для этого применяется язык, рассмотренный в [ 3~7 ]. Данная статья является
дополнением к статье [ 7].

Применяем следующие обозначения. Для множества Q в нижнем
индексе указываем порядковый номер того элемента списка (ЭС) [6 ],

к выходному сигналу которого данное множество отрезков времени су-
ществования сигнала принадлежит. Для отрезка времени со существова-
ния сигнала в нижнем индексе на первом месте указываем порядковый
номер того ЭС, к выходному сигналу которого он принадлежит, а на
втором месте порядковый номер отрезка времени существования вы-
ходного сигнала с единичным значением на выходе данного ЭС.

Обозначаем мощность множества через h (...)> гДе в скобках ука-
зываем символ соответствующего множества.

Рассмотрим следующие операторы триггеров:

EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XVIII KÖIDE
FÜÜSIKA * MATEMAATIKA. 1969, NR. 3

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XVIII
ФИЗИКА * МАТЕМАТИКА. 1969, № 3
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В (]) применены следующие обозначения:
TQI выходной сигнал на единичном выходе триггера;
Тй' значение выходного сигнала на единичном выходе триггера

со счетным входом до поступления сигнала г'й,„;
A{T^lv ) предикат, определяемый следующим образом; A {Tu lv ) =И,

если конечная координата существования сигнала Taivопускается, и 4(Гсйгг) ) = Л в противном случае.
Образуем множество О:

(х = 1 bieC)V(ž/= 1 DpeO)V(2'= IdiüeQ).
Обозначим элементы множества О через п.

Образуем множества Söa, ЗЗр и 31:

Упорядочиваем элементы во множестве Ж естественным образом и обо-
значаем их через аг, где г [= 1,2,3, ... , г'—к{Ж), т. е.

jь j 2 и/з какие-то значения /;

//ь Q2 и <7з какие-то значения q\
щ, и2, а3 и а4 какие-то значения а;
V\, v2,vs и v 4 какие-то значения v.

Множества и представляют собой соответственно множество
всех начальных координат и множество всех конечных координат отрез-

tiva tivp, если {v <v')W{v = v') /\А{ТЫlг )]

Mlv tiv если (v = v')A {Tä lv ).

(V6,y ос) ( {(Div tlv а ~ tiv&) V (o)iv tlvа *") —1 tlvа ё= ®а) j

(V (о>гг> = tlvа UvQ, ТО tlvfl ЯЗр) •

Для триггера со счетным входом;J О
2Г = 1 11 о для остальных триггеров.

Ж = {ai, а2, аг, , а г,}.

Образуем множества да) и да);
r (ai = сои) V (ai = (o wi) V (ai = U va) =з a t <ee да);
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V (ar =

4p) )DOrG W).
В (2) и (3) применены следующие обозначения:
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ков времени, на которых сигнал на единичном выходе триггера прини-
мает значение «1».
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Определяем величины tima,
//mp и mm-

iima = m\nar. JT ,
(cc) 12Г

/ 2lm—l)a} > 6СЛИ Ш Д> 1;
m \ если m= 1,

m == 1,2, 3, .... /г(Ша)).

= min ar .

J (P)
(P)

_

f %n-i\Ui(m~m}, если m > 1;
m IШР),1 ШР), если m= 1.

m=l,2, 3, .... h (ST<W).

[ jtima—timfi, если (m <A (St<®))) V (m— /г (Ш а>) ) (/г (9C< a) ) =#(№))
I Mim если {tn /г(Ш“))) (A(l(a)) > h{WP>)).
[ m=l,2, 3, m' == Ä(S[(«)).

Определяем искомое множество £!;:

= (ши, W/2, .
• • , СО Iт, • • •

, 0)/т'}.


	Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	О КОГОМОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОСТИ НЕКОТОРЫХ КВАЗИПРОЕКТИВНЫХ МНОГООБРАЗИЙ
	О РЕКУРРЕНТНОЙ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ БЕЗЫНЕРЦИОННОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
	О СПЕКТРАХ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО ДВОЙНОГО РЕЗОНАНСА ПРИ СИЛЬНОМ ВОЗМУЩЕНИИ. I
	ИНФРАКРАСНОЕ ТУШЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ФОСФОРОВ ТИПА СУЛЬФИДА ЦИНКА
	Рис. 1. Спектры свечения фосфоров ZnS-Cu с содержанием активатора меди 1 • Ю-4 г/г (У) и2- 10~4 г/г (2) при температуре 105 (а) и 293° К (б).
	Риа 2. Зависимость коэффициента ИК тушения зеленой (У) и синей (2) полос свечения, фотопроводимости (5) и стационарной стимуляции красной полосы (4) свечения от энергии кванта длинноволновой подсветки для фосфора ZnS-Cu (1- 10-4 г/г). Температура измерения 293 (а) и 105°К (б).
	Рис. 3. Зависимость коэффициента ИК тушения зеленой (У) и синей (2) полос свечения, фотопроводимости (3) и стационарной стимуляции красной полосы (4) свечения от энергии кванта длинноволновой подсветки для фосфора ZnS-Cu (2- 10~4 г/г). Температура измерения 293 (а) и 105°К {б).
	Рис. 4. Спектры воздействия ИК света на а) зеленую (2), синюю (/, 4) и красную {3, 5) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (2-10“4 г/г) и б) зеленую (/), синюю (2) и красную (3) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (1-10-4 г/г) при температуре 105° К. Спектры I, 2 и 3 фосфора ZnS-Cu (2 • IСМ г/г) измерены при 10-кратном, а кривые 4 и 5 при 40-кратном увеличении интенсивности возбуждающего света по сравнению с остальными измерениями в настоящей работе.
	Рис. 5. Зависимость коэффициента ИК тушения от температуры преобладающих полос свечения фосфоров ZnS-Cu (1 • 10~4 г/г) 1 и 2 и ZnS-Cu (2 • 10”4 г/г) 3 и 4. Кривые 2 и 3 показывают эффекты, вызванные длинноволновым светом из области 0.96 эв, а кривые I к 4 из области 1,50 эв.
	Рис. 6. Схема расположения энергетических уровней в запрещенной зоне. Основные уровни центра зеленого и синего свечения обозначены соответственно буквами 3 и С, а уровни центров тушения буквой Т. Использованы следующие обозначения; N— и АИ- концентрация свободных электронов и дырок; а3 и ас скорость ионизации центров свечения; n.j ипс концентрация ионизированных центров свечения; Л’т и лт общая концентрация центров захвата и захваченных на них электронов; р3, и бт коэффициенты рекомбинации; шнк«з скорость освобождения дырок ИК светом (юик пропорциональная интенсивность ИК света); wc и wT вероятность термического освобождения дырок и электронов; бт вероятность захвата электронов на центры захвата.

	ДЫРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРИСТАЛЛАХ СУЛЬФИДА КАДМИЯ С КРАЕВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
	Рис. 1. Затухание зеленого краевого излучения (/), фотопроводимости (2) и световой суммы оптической вспышки (5) при 1Т К для кристалла 233: Ус т > пст стационарные значения краевою излучения и фотопроводимости соответственно.
	Рис. 2. Нарастание фотопроводимости 0Оты (I) и светосуммы оптической вспышки 50Тн (II) при слабом возбуждении при 77° К: Т' 5' кривые затухания фотопроводимости после возбуждения до точек 1 5 соответственно (кривые смещены по оси t на отрезки, обозначенные пунктиром).
	Рнс. 3. Зависимость фотопроводимости Оотв (Iа, б), зеленого краевого излучения /отв (2а, б) и светосуммы оптической вспышки 50тв (За) от интенсивности возбуждающего света (LOTH) при 77° К для кристаллов 233 Iа, 2а, За и 2П9 16, 26.
	Рис. ,4. Релаксация фотопроводимости при одновременном облучении ИК светом (/, Г) и без ИК света (2, 2'\ 3, 3') для кристалла 233 при 77° К: Кривые 3. 3' по интенсивности возбуждения соответствуют кривым 1, V.
	Рис. 5. Зависимость ИК тушения фотопроводимости (Aer =о оик 1 от температуры для кристалла 233.
	Untitled

	ТЕОРИЯ СПИНОВЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРОВ ЯМДР. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Рис. 1. Блок-схема спиновых стабилизаторов.
	Рис. 2. Структурная схема спинового генератора без подстройки.
	Рис. 3. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спинового хенератора без подстройки.
	Рис. 4. Структурная схема спиновых стабилизаторов
	Рис. 5. Диаграмма границ устойчивости и критического затухания.
	Рис. 6. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спиновых стабилизаторов.
	Untitled

	ПРИЕМНЫЙ ТРАКТ СПЕКТРОМЕТРА ЯМДР ДЛЯ ПРОТОНОВ
	Рнс, 1. Усилитель и фазовый детектор ВЧ на 40 Мгц. Индуктивность дросселей: без сердечника 15 мкгн. с ферритовым сердечником 25 мкгн. Накальные цепи (на схеме не показаны) имеют развязку из проходных конденсаторов по 6,8 нф> и дросселей с ферритовым сердечником индуктивностью 1 мкгн.
	Рис. 2. Генератор коммутирующего напряжения. Диоды Ди 2 Д220; Д3_6 Д9Д; триоды Ти2 ПI6А; Г3 4 _ Пl6; Гs> 6 _ ПЮI; ПИ; ПISА; конденсаторы CQ выбраны попарно с допуском 1%.
	Рис. 3. Фазовый детектор НЧ и фильтры. Детали, отмеченные точкой, имеют допуск ±l%. Тр\ 550/2 X 900 витков, вторичные обмотки расположены симметрично; Трг 550/1100 витков; паразитные емкости уменьшены использованием полиэтиленовых прокладок; направление намотки и соединение обмоток выбраны с учетом минимизации емкостной связи.
	Рис. 4. Регенерированный резонансный фильтр НЧ на 5 кгц. Т-о 0,3 гн. 3600 витков, 0 0,35, отводы от 520-го и 1570-го витка; С0 2 X 750 пф КС-3 «М» (ТКЕ 50-10-6) + 3X510 пф КС-3 «0» (ТКЕ £= 0-10-6),

	ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ФЕРРОМАГНИТНОМ УЧЕТВЕРИТЕЛЕ ЧАСТОТЫ
	Схема для анализа энергетических процессов в одном сердечнике с дополнительным подмагничиванием второй и третьей гармониками тока.
	Untitled
	Untitled

	ОДНОФАЗНЫЙ МАГНИТНЫЙ УДВОИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
	Рис. 1. Схема однофазного магнитного удвоителя частоты с внутренней обратной связью.
	Нис. 2. Кривые токов, напряжений и мощностей.
	Рис. 3. Осциллограммы токов, напряжении и мощностей.
	Рис. 4. Рабочие характеристики удвоителя на базе сердечников из материала 50 НП.
	Рис. 5. Характеристики удвоителя на базе ТУМАS-11.

	ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ОДНОРЯДНОЙ СИСТЕМЫ КРУГЛЫХ СТРУЙ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ПОПЕРЕЧНОМ ПОТОКЕ
	Рис. 1. Сопоставление расчета глубины проникновения системы периферийных круглых струй по формуле (7) с экспериментом [s].
	Рис. 2. Сопоставление расчета глубины проникновения системы струй, расположенных горизонтально, с экспериментом [']: расчет по формуле (7); расчет по формуле (1).
	Рис. 3. Номограмма для расчета глубины проникновения однорядной системы струй, расположенных горизонтально в ряд.

	РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ ТУРБУЛЕНТНЫХ ЗАТОПЛЕННЫХ СТРУЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СОПЕЛ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ
	Untitled

	ЭЛЕКТРОИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ ВЫХОДА МОНОКРИСТАЛЛОВ CdS
	а кривые изотермической релаксации AUk после выключения (в момент t— 0) электрического поля ~ 105 в/см: 1 положительного, 2 отрицательного направления. 6:1 спектр действия света на ДUb\ 2 —спектральное распределение тушения фотопроводимости А///0. в спектральная зависимость фототока за краем основной полосы поглощения, г релаксация AUh под действием света с Л = 1400 нм, включенного (в момент t= 0) приблизительно через 10 минут после начала темновой релаксации.
	ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ ПРИ ВИБРОННОМ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ
	Рис. 1. Теплоемкость Срв'н Сро как функция температуры.
	Рис. 2. Зависимость скачка теплоемкостиДДрСр от а.

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТ СУЩЕСТВОВАНИЯ СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ ТРИГГЕРА НА ЯЗЫКЕ АНАЛИТИЧЕ-СКОГО ОПИСАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
	ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ р-МЕЗОНА В МЕЗОАТОМЕ ОТ ПОСТОЯННЫХ СВЕРХТОНКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
	Зависимость поляризации от отношений постоянных сверхтонкого взаимодействия; Кривые соответствуют следующим условиям: Л= 0; 2А —В\ А = 3; А = 23; o=o.
	Untitled
	Untitled

	УТОЧНЕНИЕ РАСЧЕТА ЭФФЕКТА ЯНА—ТЕЛЛЕРА ДЛЯ 3ЕIгг-СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРА КСI-Т!
	ГОДИЧНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РЕШЕНИЯ ОБЩЕЕО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 26 И 27 МАРТА 1969 Г.
	Contribution

	К 25-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ТЕРМОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS



	Illustrations
	Рис. 1. Спектры свечения фосфоров ZnS-Cu с содержанием активатора меди 1 • Ю-4 г/г (У) и2- 10~4 г/г (2) при температуре 105 (а) и 293° К (б).
	Риа 2. Зависимость коэффициента ИК тушения зеленой (У) и синей (2) полос свечения, фотопроводимости (5) и стационарной стимуляции красной полосы (4) свечения от энергии кванта длинноволновой подсветки для фосфора ZnS-Cu (1- 10-4 г/г). Температура измерения 293 (а) и 105°К (б).
	Рис. 3. Зависимость коэффициента ИК тушения зеленой (У) и синей (2) полос свечения, фотопроводимости (3) и стационарной стимуляции красной полосы (4) свечения от энергии кванта длинноволновой подсветки для фосфора ZnS-Cu (2- 10~4 г/г). Температура измерения 293 (а) и 105°К {б).
	Рис. 4. Спектры воздействия ИК света на а) зеленую (2), синюю (/, 4) и красную {3, 5) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (2-10“4 г/г) и б) зеленую (/), синюю (2) и красную (3) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (1-10-4 г/г) при температуре 105° К. Спектры I, 2 и 3 фосфора ZnS-Cu (2 • IСМ г/г) измерены при 10-кратном, а кривые 4 и 5 при 40-кратном увеличении интенсивности возбуждающего света по сравнению с остальными измерениями в настоящей работе.
	Рис. 5. Зависимость коэффициента ИК тушения от температуры преобладающих полос свечения фосфоров ZnS-Cu (1 • 10~4 г/г) 1 и 2 и ZnS-Cu (2 • 10”4 г/г) 3 и 4. Кривые 2 и 3 показывают эффекты, вызванные длинноволновым светом из области 0.96 эв, а кривые I к 4 из области 1,50 эв.
	Рис. 6. Схема расположения энергетических уровней в запрещенной зоне. Основные уровни центра зеленого и синего свечения обозначены соответственно буквами 3 и С, а уровни центров тушения буквой Т. Использованы следующие обозначения; N— и АИ- концентрация свободных электронов и дырок; а3 и ас скорость ионизации центров свечения; n.j ипс концентрация ионизированных центров свечения; Л’т и лт общая концентрация центров захвата и захваченных на них электронов; р3, и бт коэффициенты рекомбинации; шнк«з скорость освобождения дырок ИК светом (юик пропорциональная интенсивность ИК света); wc и wT вероятность термического освобождения дырок и электронов; бт вероятность захвата электронов на центры захвата.
	Рис. 1. Затухание зеленого краевого излучения (/), фотопроводимости (2) и световой суммы оптической вспышки (5) при 1Т К для кристалла 233: Ус т > пст стационарные значения краевою излучения и фотопроводимости соответственно.
	Рис. 2. Нарастание фотопроводимости 0Оты (I) и светосуммы оптической вспышки 50Тн (II) при слабом возбуждении при 77° К: Т' 5' кривые затухания фотопроводимости после возбуждения до точек 1 5 соответственно (кривые смещены по оси t на отрезки, обозначенные пунктиром).
	Рнс. 3. Зависимость фотопроводимости Оотв (Iа, б), зеленого краевого излучения /отв (2а, б) и светосуммы оптической вспышки 50тв (За) от интенсивности возбуждающего света (LOTH) при 77° К для кристаллов 233 Iа, 2а, За и 2П9 16, 26.
	Рис. ,4. Релаксация фотопроводимости при одновременном облучении ИК светом (/, Г) и без ИК света (2, 2'\ 3, 3') для кристалла 233 при 77° К: Кривые 3. 3' по интенсивности возбуждения соответствуют кривым 1, V.
	Рис. 5. Зависимость ИК тушения фотопроводимости (Aer =о оик 1 от температуры для кристалла 233.
	Рис. 1. Блок-схема спиновых стабилизаторов.
	Рис. 2. Структурная схема спинового генератора без подстройки.
	Рис. 3. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спинового хенератора без подстройки.
	Рис. 4. Структурная схема спиновых стабилизаторов
	Рис. 5. Диаграмма границ устойчивости и критического затухания.
	Рис. 6. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спиновых стабилизаторов.
	Рнс, 1. Усилитель и фазовый детектор ВЧ на 40 Мгц. Индуктивность дросселей: без сердечника 15 мкгн. с ферритовым сердечником 25 мкгн. Накальные цепи (на схеме не показаны) имеют развязку из проходных конденсаторов по 6,8 нф> и дросселей с ферритовым сердечником индуктивностью 1 мкгн.
	Рис. 2. Генератор коммутирующего напряжения. Диоды Ди 2 Д220; Д3_6 Д9Д; триоды Ти2 ПI6А; Г3 4 _ Пl6; Гs> 6 _ ПЮI; ПИ; ПISА; конденсаторы CQ выбраны попарно с допуском 1%.
	Рис. 3. Фазовый детектор НЧ и фильтры. Детали, отмеченные точкой, имеют допуск ±l%. Тр\ 550/2 X 900 витков, вторичные обмотки расположены симметрично; Трг 550/1100 витков; паразитные емкости уменьшены использованием полиэтиленовых прокладок; направление намотки и соединение обмоток выбраны с учетом минимизации емкостной связи.
	Рис. 4. Регенерированный резонансный фильтр НЧ на 5 кгц. Т-о 0,3 гн. 3600 витков, 0 0,35, отводы от 520-го и 1570-го витка; С0 2 X 750 пф КС-3 «М» (ТКЕ 50-10-6) + 3X510 пф КС-3 «0» (ТКЕ £= 0-10-6),
	Схема для анализа энергетических процессов в одном сердечнике с дополнительным подмагничиванием второй и третьей гармониками тока.
	Рис. 1. Схема однофазного магнитного удвоителя частоты с внутренней обратной связью.
	Нис. 2. Кривые токов, напряжений и мощностей.
	Рис. 3. Осциллограммы токов, напряжении и мощностей.
	Рис. 4. Рабочие характеристики удвоителя на базе сердечников из материала 50 НП.
	Рис. 5. Характеристики удвоителя на базе ТУМАS-11.
	Рис. 1. Сопоставление расчета глубины проникновения системы периферийных круглых струй по формуле (7) с экспериментом [s].
	Рис. 2. Сопоставление расчета глубины проникновения системы струй, расположенных горизонтально, с экспериментом [']: расчет по формуле (7); расчет по формуле (1).
	Рис. 3. Номограмма для расчета глубины проникновения однорядной системы струй, расположенных горизонтально в ряд.
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	а кривые изотермической релаксации AUk после выключения (в момент t— 0) электрического поля ~ 105 в/см: 1 положительного, 2 отрицательного направления. 6:1 спектр действия света на ДUb\ 2 —спектральное распределение тушения фотопроводимости А///0. в спектральная зависимость фототока за краем основной полосы поглощения, г релаксация AUh под действием света с Л = 1400 нм, включенного (в момент t= 0) приблизительно через 10 минут после начала темновой релаксации.
	Рис. 1. Теплоемкость Срв'н Сро как функция температуры.
	Рис. 2. Зависимость скачка теплоемкостиДДрСр от а.
	Зависимость поляризации от отношений постоянных сверхтонкого взаимодействия; Кривые соответствуют следующим условиям: Л= 0; 2А —В\ А = 3; А = 23; o=o.
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