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В работе рассматривается реализация APLLY-операции для решения конкрет-
ной задачи построения модели системы, в которой имеются две параллельные
функционирующие составные части, каждая из которых, представлена с помо-
щью соответствующих конечных автоматов(КА).

Упорядоченные бинарные диаграммы решений (УБДР) являются ком-
пактным графическим представлением для булевой функции. Использова-
ние УБДР позволяет рассматривать операции над булевыми функциями как
соответствующие алгоритмы на графах их УБДР. Для УБДР имеет место
APLLY-операция [1], составляющая булеву функцию с использованием алгеб-
раических операций для функций-аргументов, и выполняющая соединение
графов-аргументов.

В работе [2] APLLY-операцию рассматривают как инструмент, позволяю-
щий конструировать модели сложных систем, реализующий последовательное
и параллельное соединение составных частей, моделируемых сложных систем.

В данной работе рассматривается построение модели некоторой системы, в
которой реализуется последовательное соединение её составных частей, пред-
ставленных своими КА, показанными на рис. 1.

Рис. 1. Два элемента некоторой системы, представленные
своими конечными автоматами
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Для рассматриваемых КА строятся соответствующие им УБДР. Для это-
го согласно работе [3] состояния автоматов кодируются в двоичной системе
счисления, на множестве кодов состояний задаётся отношение, являющееся
представлением функции переходов данного автомата, составляются таблицы
значений функций переходов, по которым конструируются соответствующие
деревья решений. К полученным деревьям решений применяются преобразо-
вания редукции [1] для получения их редуцированных УБДР, показанных на
рис. 2.

Рис. 2. Редуцированные УБДР конечных автоматов, пока-
занных на рис. 1

К УБДР, показанным на рис. 2, применяется APLLY-операция ∧, и стро-
ится результирующая УБДР, после применения, к которой преобразований
редукции, получаем редуцированную УБДР, показанную на рис. 3.

Далее, полученная редуцированная результирующая УБДР представля-
ется минимальным автоматом, являющимся моделью рассматриваемой си-
стемы, в которой две её составные части соединены в последовательном
функционировании. Данное преобразование осуществляется согласно рабо-
те [3] путём реорганизации путей в УБДР на основании введённого в [3]
отношения эквивалентности на состояниях УБДР в смысле отношения эк-
вивалентности RA введённого в [4], определяемого следующим образом:
aRAb ⇔ (∀p ∈ F (X))(f(a, p) ∈ F ⇔ f(b, p) ∈ F ), где a, b – состояния авто-
мата A,X = {0, 1} – алфавит входных символов, F – множество конечных
состояний автомата A, F (X) – полугруппа всех слов конечной длины автома-
та A.
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Рис. 3. Редуцированная результирующая УБДР

Рис. 4. Конечный автомат для УБДР - результата выполне-
ния APLLY-операции ∧

Итоговая модель системы, представленная конечным автоматом для
УБДР – результата выполнения APLLY-операции ∧, рассматриваемой в
работе задачи, показана на рис. 4.
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В работе рассматриваются пути развития математики, начиная с ан-
тичности до наших дней. Изучаются причины, возникших кризисов в ос-
новании математики и рассматриваются направления математики, для
которых данные кризисы явились отправными точками развития.

Исследования взаимосвязи философии и математики в процессе историче-
ского развития философии науки и науки математики, показывают, что от-
правными точками развития философии математики, а, значит, и математики
как науки стали три глубоких кризиса основ математики.

Первый кризис произошел в V веке до н.э. в начальный период формирова-
ния математики как научной системы, в древней Греции, в школе пифагорей-
цев (Пифагор уроженец острова Самоса, 571 – 490 г.г. до н. э.) и вызван был
неожиданным открытием несоизмеримости однородных геометрических вели-
чин. Конец кризиса относится к 370 г. до н.э. и связан с именем выдающегося
математика Евдокса. Математик и астроном Евдокс из Книда создал общую
теорию отношений для любых однородных величин (как соизмеримых, так и
несоизмеримых). До Евдокса теоремы теории отношений приходилось доказы-
вать отдельно для чисел, отрезков и площадей. Он же ввел понятие величины,
включавшее в себя как числа, так и любые непрерывные величины. Его теория
величин в основном совпадает с современной теорией иррациональных чисел,
построенной Рихардом Дедекиндом в 1872 г. Построенная Евдоксом теория
была изложена в пятой книге «Начала» Евклида (Евклид из Александрии,


