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Шумовые характеристики слоя дисперсной среды в значительной степени оп-
ределяются статистикой распределения частиц. В плотноупакованных дисперсны к 
средах имеет место корреляция расположения неоднородностей и, как следствие 
снижение уровня шума. Такая закономерность связана с появлением ч а с ™ й 
упорядоченности в распределении рассеивателей в пространстве. Большинство и-; 
I T J ' ^ ' t l статистического описания шумовых свойств дисперсных слоев o c n t 
ваны на использовании распределения Пуассона для функции распределения числа 
частиц [ 1 - 6 ] , справедливого для разреженных сред. При о ц е н ^ Наумовых C B S B 
плотноупакованных слоев это распределение может в лучшем случае дать л и Г ь не 

^ Р™''®^ настоящего исследования использована 
функция распределения числа частиц, учитывающая корреляцию их расположения 

трансформацию отношения средпеквадратического отклонения 
коэффициента когерентного_пронускания Сг к среднему значению коэффициента 
о Т я ^ т Т Г Г " Р ^ ^ У ' к а ™ » Т (т. е. величины, обратной отношению сигнал/шум). 

абсолютно твердых однородных сферических 4 с ™ ц 
Учитывая интерференцию рассеянных волн, пренебрегая взаимным облучением ча-
Z ^ n f o результаты [ 7 - 1 0 ] в случае, когда площадь апертуры / з а м е т н о 
^ а Г я ^ я ' Г л Т ч ' и Г ' " ' ' ^ " ™ неоднородности в рамках п р и б л и ж е н ^ ' ^ о д н о к р а т Г г : 

В ' ' 1 с 
о 2 / „\3 

\s ) 

Здесь 

(1) 

В, = QL7))4,; В, = - Q^Lk,-, В, = 

fi4 = 1 - (?Т1 + (L/2) 
i?5 = T i ( l - p - n ) = (^2L/2); A:2 = T i ( l - P n ) = ; ^з = TI(1 - Зрт]) (1 - Рп)3; 

&4 = i l { l - { i T , ) ^ [ 1 5 p V - 1 0 p t i + l ] ; 3 = T i - i [ l - ( l _ T i ) 3 / 2 ( i + r , ) - . /2 j . _ 
wn^ частицы; ^ - ф а к т о р эффективности ослабления частицы; 

Л _ 4я^(0)Л/(?р2, . : ( 0 ) - з н а ч е н и е индикатрисы рассеяния при угле р а с с е я ш я 
т = О , Л = (Jp/Q — вероятность выживания фотона, Q„ — фактор эФЛективпости пяг 

' = я ^ Д - п а р а м е т р дифракции, Х - д л и н а волны и з л ^ ^ н и я ? ™ к * -
циент заполнения слоя, равный отношению площади проекции всех частип к пТо 
щади поверхности, на которой они распределены ^'^»'кции всех частиц к пло-

ства ча'стип следует, что если комплексный показатель преломления веще-
Х а л Г е т н o V ^ l / ^ . " коэффициент заполнения слоя таковы, что 
параметр (JL < l/ri^ax, где максимальный коэффициент заполнения м о н о м о я 
то на кривой зависимости Ог/Т от т, имеет место плавный максимум. Если 0 L > 
> l/rimax, то возможпа такая ситуация, когда произведение QLr^ = 1 В этом слу^Ге 
пepвы^f члет1 суммы под корнем исчезает и отношение От/Г имеет пезго пьтпяя-п„ 

^ = то реализуется м а к с и м ™ а 

Зпачмпгя Т1, при которых реализуется экстремум, имеют место нпи п ' — 1/АГ) 
ч а с т и ™ 1 £ " Г ~ Х п о - з ы в а е т с я ' ж е ' с т к о связанным со' cSo.i^T S S 
частиц 1ассл10трим трансформацию параметра LQ на примере neHoriroTinTnmnv 
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Рис. 1. Зависимость LQ от p: 
I — n = l,01; 2 — 1,03; 4 — 1,1; 
1,2; 5—^1,3. Штриховая линия соот-

ветствует значению LQ = 1/0,907 

сферических частиц (или дисков) 
т) = 0,907, поэтому для каждой 
линии на рисунке условие Q ^ = 
= 1 имеет место лишь при та-
ких значениях ге и р, для кото-
рых QL ^ 1/0,907. 

На рис. 2 представлены об-
ласти значений п и р , при кото-
рых реализуются названные вы-
ше закономерности. Сплошные 
линии (из [ И ] ) соответствуют 
условию L = 1/2. В заштрихован-
ных областях QL < 1. Границы 
этих областей найдены из усло-
вия QL = 1/0,907, т. е. значение 
QL^' = 1 выполняется лишь при 
Ti' = 0,907. Штриховые линии, 
представленные на рисунке, выде-
ляют значения параметров п и р , 
при которых условие QL^ = 1 
реализуется для меньших значе-
ний коэффициента заполнения. 
Из рис. 2 видно, что при извест-
ных оптических постоянных ве-

щества частиц закономерности изменения функции OtIT в зависимости от ti с ростом 
размера частиц существенно трансформируются. Это связано с тем, что_при вариа-
ции р изменяются параметры L Q. Рассмотрим трансформацию (StIT ОТ р при 
заданном п. На рис. 3, а представлены результаты расчета такой зависимости при 
т) = : ц'. с ростом р она проходит через максимумы в точках т]' = Цт̂  В них для боль-
ших SJs значения OtIt = f2 . При т]', мало отличающихся от rim, значение Ог/Г в 
зависимости от размеров площади_апертуры S может соответствовать максимуму 
или минимуму зависимости ат(г\)1Т. В частности, как следует из формулы (1), при 
выполнении неравенства 

S>Q{1- Ti')'(2 - <?Tl')-' (1 + (2) 
всегда имеет место минимум, а при обратном неравенстве — макотмум. 

Если т)' значительна отличается от rim, то значение ат{г1')1Т соответствует ми-
нимуму ф у н к ц м ат(г])1Т. Значения г]', при которых имеет место экстремум зави-
симости CT(TI)/T, приведены на рис. 3, б. Очевидно, что для р > 5 величины 
т]' 0,5. 

Характер изменения OtIT от т) при разных № для значении оптических по-
стоянных и размера частиц, при которых для От/Т реализуется максимум, можно 
видеть из рис. 4. С ростом ане]^ 
туры S для всех т] величина От/У 
уменьшается, причем экстремум 
зависимости О т М / Т становится 
выраженным в^е более отчетливо. ^ 
Значение От/Т при д = г|' с ро-
стом S стремится к ")/2. 

Результаты численных рас-
четов данной работы, иллюстри-
рующие наличие особенностей в 
величине ОСШ дисперсных сред, выполнены для слоев из однород- ^ 

Рис. 2. Значения п, р, соответ-
ствующие различным типам за-

висимости От/Т от т); iS/s-> ос. 
Сплошные линии выделяют значения ' 
п и р , когда при л = Л' имеет место 
реько выраженный максимум; за-
штрихованные области соответству-
ют значениям п и р, в которых та-
кой экстремум отсутствует; пунктир- i 
ные линиж выделяют значения п и р 

при т)', равных 0,71 (1) и 0,55 (2) 
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Рис. 3. Зависимость От/Г {а) и г]' (б) от р 
при п = 1,1: 

2 — S/s = 5; 2—10'. Отрезки на оси абсцисс, 
выделенные пунг;тиром, указывают диапазоны 
размеров, при ьюторых величина LQr] не может С,/ 0,4 и,Ь Ца rj^ 
быть равна единице 

Рис. 4. Зависимость От/? от т] при п = 1,3; р = 7 {Q = 3,85; L = 0,5): 
l~Sls = 5; 2 — 10; г —102; ^ _ Ю'; j - S - i o » ; 6 — 10' 

ных монодисперспых сферических непоглощающих частиц. Они позволяют предста-
вить характер трансформации ОСШ в зависимости от апертуры считывания, опти-
ческих CBoiicTH и концентрации неоднородностей. Наличие поглощения, полидис-
порспости, неоднородности структуры частиц и других факторов приводит к услож-
нению расчетов параметров Q и L, входящих в формулу (1). Однако если свойства 
частиц таковы, что возможно выполнение условия QLn] = 1, то характер описанных 
saKOHOMcpnocTeii сохраняется. 
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ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ В ПОДСИСТЕМЕ 
ФУШЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Анализ процесса функционально-логического проектирования цифровых схем 
показывает, что этап подготовки исходных данных является узловым моментом, 
который во многом определяет качество проектирования. Удобство подготовки и 
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