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В [1, с. 136–137] построен тригонометрический вариант интерполяционной формулы Лагранжа–

Сильвестра для произвольных 2 -периодических целых функций. Ранее Л.А. Яновичем получена анало-

гичная формула для случая четных 2 -периодических функций [2].   

Рассмотрим обобщение данных интерполяционных многочленов на случай кратных собственных значе-

ний матричного аргумента. Пусть A – квадратная матрица размерности ( 1)( 1)n n  , ее различные соб-

ственные значения 0 1, , , m    имеют соответственно кратности 0 1, , , ,m    причем 

0 1 1.mn         Рассмотрим далее 2 -периодическую функцию ( ),F z  целую или регу-

лярную в области D , содержащей спектр матрицы А. Ряд Фурье для данной функции имеет вид: 
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Теорема. Для матрицы A с различными собственными значениями 0 1, , , ,m    имеющими соот-

ветственно кратности 0 1, , , ,m    где 0 1 1,mn         и целой или регулярной в 

области D , содержащей спектр матрицы A, 2 -периодической функции )(zF  имеет место ра-

венство 
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где I – единичная матрица, а многочлены ( )kH z  определяются формулой 
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Пример. Для квадратной матрицы А третьего порядка, имеющей собственные значения 0  второй, а 1  

первой кратностей 0 1( )   в соответствии с формулой (1) справедливо равенство 
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Рассмотрим матрицу 

2 1 1

0 1 1 ,

1 1 1

A

 
 
 
  

 собственное значение 0 1   которой имеет кратность 

0 2  , а 1 2   – кратность 1 1.   Тогда формула (2) примет вид 
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Для целой функции 
sin( ) AF A e  получим 
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   001,37543 1,12226sin (cos )I A H A    

   100,60636 0,19318sin (cos )I A H A    

   011,44269 1,14361sin (cos ),I A H A   
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   1,09314 cos 1,49675 cos 0,416147 ,A I A I    
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   1,04553 cos 0,540302 cos 0,416147 ,A I A I    
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После преобразований будем иметь 

 
sin 0,0446587sin3 0,28022cos2 0,0000731889sin2Ae A A A     

 0,000747342cos 1,12983sin 1,25922 .A A I    
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Цифровые устройства в настоящее время широко используются во всех отраслях. Теоретической базой 

цифровой техники являются алгебра логики, двоичная арифметика и теория конечных автоматов. Основные 

функциональные узлы, разработанные на основе этой базы, представлены широкой номенклатурой изделий 

микроэлектронной техники от простейшего вентиля до микропроцессора. Все эти узлы универсальны и 

многофункциональны, что позволяет использовать их по разному назначению. 

Теория булевых алгебр берет своѐ начало от классического сочинения Джорджа Буля ‖Исследование за-

конов мысли, на которых основаны математические теории логики и теории вероятностей‖, изданного в 

1854 году. Дж. Буль провел по существу алгебраизацию той логической системы, которая лежит в основе 

классических математических рассуждений. Таким образом,  возникла алгебраическая структура, именуемая 

ныне алгеброй Буля или булевой алгеброй. 

Булевы алгебры имеют многочисленные связи с многими важнейшими направлениями математической 

науки. Общетеоретическое и прикладное значение булевых алгебр определяется той существенной ролью, 

которую они играют в математической логике, теории вероятностей и кибернетике [1, с.15]. 

В ЭВМ используются различные устройства, работу которых прекрасно описывает алгебра логики. К та-

ким устройствам относятся группы переключателей, триггеры, сумматоры. 

Кроме того, связь между булевой алгеброй и компьютерами лежит и в используемой в ЭВМ системе 

счисления. Как известно она двоичная. Поэтому в устройствах компьютера можно хранить и преобразовы-

вать как числа, так и значения логических переменных. 

В ЭВМ применяются электрические схемы, состоящие из множества переключателей. Переключатель 

может находиться только в двух состояниях: замкнутом и разомкнутом. В первом случае – ток проходит, во 

втором – нет. Описывать работу таких схем очень удобно с помощью алгебры логики. В зависимости от 

положения переключателей можно получить или не получить сигналы на выходах. 

Вентиль представляет собой логический элемент, который принимает одни двоичные значения и выдает 

другие в зависимости от своей реализации. Так, например, есть вентили, реализующие логическое умноже-

ние (конъюнкцию), сложение (дизъюнкцию) и отрицание [2]. 

Триггеры и сумматоры – это относительно сложные устройства, состоящие из более простых элементов 

– вентилей. Триггер способен хранить один двоичный разряд, за счет того, что может находиться в двух 

устойчивых состояниях. В основном триггеры используется в регистрах процессора. Сумматоры широко 

используются в арифметико-логических устройствах (АЛУ) процессора и выполняют суммирование двоич-

ных разрядов. 

Транзистору требуется очень мало времени для переключения из одного состояния в другое (время пере-

ключения оценивается в наносекундах). И в этом одно из существенных преимуществ схем, построенных на 

их основе. 
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