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ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЭМУЛЯЦИИ СУБМ

Все более широкое использование специализированных УВМ 
НУ ИМ) для решения задач управления сложными техническими систе- 
пми ставит целый ряд задач по совершенствованию разработки вы- 
иолителей подобного класса. Следует отметить, что в то время как 
юимость аппаратного обеспечения СУВМ снижается, стоимость прог- 
иммиого обеспечения (ПО) проявляет тенденцию к непрерывному рос- 
v. Одним из путей снижения стоимости ПО является использование 
йотом автоматизации программирования. Однако, как правило, огра- 
мчонный состав внешних устройств и малый объем оперативной памяти 
<• могут обеспечить функционирование подобных систем на СУВМ. Это 
гииодит к необходимости разработки эмуляторов СУВМ на больших 
иинорсальных ЭВМ. (В дальнейшем будем называть их инструменталь- 
мми ЭВМ).

Эмуляция (от англ. em u lation  - соревнование, состязание) - 
термин, введенный специалистами фирмы IBM для определения про

поим совмещения входных языков ЭВМ. Первоначально аппаратно-

[играммные эмуляторы использовались преимущественно для ускорения 
|"цоиса реализации программ написанных для машин второго поколе- 
м на машинах третьего поколения [ i ] .  Внимание при этом акцентн
ом иось на аппаратных методах эмуляции. Резкое различие в архи- 
игуро моделируемых СУБМ и инструментальных ЭВМ вынуждают отка- 
• они от использования дополнительного комплекса аппаратуры и 
опоо внимание уделять программным методам. За последнее время 
•шился целый ряд работ по совершенствованию программных методов 
умиции. В частности, общепринятую схему "идентификация - интер- 
отиция" М - М  заменяют двухэтапная схема [5,6] и метод "от- 
uTNx подпрограмм" [7 ], позволяющие значительно ускорить про- 
0(1 отладки ПО СУВМ. Исследования существующих и оригинальных 
тндом эмуляции и практическая реализация конкретных эмуляторов
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позволяет сделать ряд обобщений и предложить возможное формально 
описание процесса эмуляции.

Пусть Х  = {х г , хг , . . , , множество состояний моделируемо
СУВМ. Заметим, что каждое х-и (где в общем случае L ~У °°)  - векто 
включающий в себя состояния элементов массива "память-регистры" 
СУВМ, периферии и т .д .:

3*1  ̂ , X b2 > ш' • > Ж in  J* •
Определим конечное множество различных команд СУВМ через 

f f  = { cC-j t dig у • • • > rn \  '
Выполнение программы на реальной СУВМ можно представить как 

некоторое преобразование G множества X  :

xUi = G« (х с ) ,  где с ; Л = / (Ч ) *
Преобразование Ок над вектором x i соответствует выполнен 

команды осЛ СУВМ. Определив Л = / (x l )> мы характеризуем тот 
факт, что конкретная команда выполняемая машиной является одно 
из составляющих ее вектора состояния.

Пусть множество У - множество состояний инструментальной 
ЭВМ. Выделим из этого множества подмножество У' , моделирующее 
множество X  :
у' Н<ч'с’---ч,>■■■')
i / i ~ ' t f i i  > j f i . 2 , y i p  I  .

Здесь ( 6 = //*>; /= Q  ) элемент из массива "память-регистры" 
инструментальной ЭВМ, моделирующей определенное подмножество вез 
тора х ь .

Тот факт, что tyi моделирует состояние хс , обозначим 
y ' i ~ X o -
Определим конечное множество команд инструментальной машины:

Л , ■■■ I f i ) \ .
Введем множество семантических эквивалентов:

r  = { h  ,Г 2 > у Г т } .
Каждый элемент этого множества - вектор, содержащий определенны; 
набор 1 команд инструментальной ЭВМ:

Tl — \fiil ’ -Pil > ' • * > fix. J  > 
где /= ТГк ;
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Выполнение набора команд, содержащихся в семантическом экви- 
нпленте , приводит к /7 преобразованию элемента множества

f t  O f ) -
ГДе .£_= /, о» ;

Условие функционирования эмулятора можно представить в виде 
ицраиения
Ч  -Рк ( f 'c )—  x ir1 -  е * ( т ) ) ,
где 0= 1,оо ; к= f ( X i ) .

Используя тот факт, что У 'с  У , эмулятор Е  можно полностью 
мпределить набором множеств и преобразований:
I ■\х.,у,я,в,т,е,р\.
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ЗАДАЧА СЕГМЕНТАЦИИ И ОДИН СПОСОБ ЕЕ РЕШЕНИЯ

П о с т а н о в к а  з а д а ч и  ♦

Пусть задана конечная упорядоченная последовательность 
Д = { Д 1 , Д2 , , /7Л | элементов произвольной природы, и для элемен
тов последовательности определены значения функционала F  , так
что F '(Fi  ̂= Ci>, О 1 L = /, 2 , . ■ ■, L •

Определим следующую задачу сегментации последовательности: 
Требуется ’’разрезать" исходную последовательность /7 на ряд 

подпоследовательностей ( сегментов):

|/77, А2 > " '  7 1 ’

V '  ’  ^ h * 2 ’ " '  ’  Я /г  >

--1+1 7 fyx-1 + 2 >•••> flj-к ;

 ■ ■ ■ ■ / ! , . } ,

или, что равносильно, указать набор индексов ]
где k <L , так, чтобы

1) число элементов в каждом из сегментов было не меньше М 
и не больше В  (предложение о допустимых соотношениях 
между числами Z , М , ' В  дается ниже);

2) сумма 2 Gj была минимальна.(Слагаемые суммы суть зна
чения функционала F  для так называемых Л - элементов 
последовательности Я , т .е . тех ее элементов, которые 
оказались непосредственно слева от сделанных "разрезов").

Корректность постановки задачи сегментации фиксирует еле-


