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Согласно работе [2] децимацией M-последовательности  ja  по индексу ,sq  

,22,2  ns  называется выборка sq -х элементов данной М-последовательности. Ес-

ли период 12  nM  исходной М-последовательности и индекс децимации sq  

взаимно просты, т. е.   ,1,НОД sqM  децимация называется собственной или нор-

мальной. Собственную децимацию  ja  по индексу sq  обозначим как  ,sq

ja  а полу-

ченную в результате децимации М-последовательность  как  .jb  Таким образом, 

можно записать выражение 

   .sq

jj ab   (3) 

Опишем алгоритм получения порождающих полиномов M-последовательности: 

1. Выбираем полином вида (1) из таблиц известных примитивных полиномов 

или генерируем его других известным образом. 

2. Представим имеющийся примитивный полином через порождающую мат- 

рицу А [3]. 

3. Вычислим матрицу ,IxAM n   где и взаимно простое число с периодом 

полинома. 

4. Найдем определитель полученной матрицы .M    

Полученный определитель и будет децимированным по индексу sq  порож-

дающим полиномом М-последовательности. 
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Высокие потенциальные возможности по интенсификации процессов нагрева, 

плавления и осуществления физико-химических реакций при рециклинге дисперс-

ных железосодержащих отходов могут быть реализованы только в тепловых агрега-

тах с высокой интенсивностью тепломассобменных процессов. Таковыми для поли-

дисперсных материалов являются вращающиеся (ротационные) печи, где объемный 

коэффициент теплопередачи )( v  в динамическом продуваемом слое на три порядка 

превышает значение коэффициента для неподвижного слоя в стационарных печах.  
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Для математического описания движения газов в ротационных печах исполь-

зовалась система уравнений Навье–Стокса для реальных неизотермических потоков, 

уравнений неразрывности, сохранения энергии и состояния, а изменения температу-

ры описывались с помощью уравнения Фурье–Кирхгофа. Тепловой баланс прове-

рялся путем совместного решения для тех же исходных данных уравнения Фурье  

с граничными условиями III рода для динамического слоя материала при замене ко-

эффициента теплопроводности )(  на приведенный коэффициент теплообмена 

)( эквпр dk  для продуваемого слоя. 

Для исследования аэродинамических и тепловых процессов, протекающих в 

условиях высоких градиентов температур и скоростей, были применены прикладные 

программные пакеты (ППП) ANSYS CFX и Solid Works Flow Simulation.  

Для определения количественных характеристик движения дисперсных мате-

риалов в ротационной наклоняемой печи, особенно на микроуровне (в масштабе час-

тицы), было проведено компьютерное моделирование с использованием прикладно-

го программного пакета CD-Adapco Star CCM+ и метода DEM (конечных 

элементов). Расчет выполнялся на основе мгновенного баланса сил тяжести, инер-

ции, упругих сил контакта с другими частицами и пограничных сил. В расчете учи-

тывались силы аутогезии и адгезии.  

В соответствии с полученными результатами компьютерного моделирования 

были модернизированы действующие и спроектированы новые, которые позволили 

почти в 1,5 раза увеличить тепловой КПД (до 2528 %), на 1012 % сократить время 

плавки, почти на 30 % снизить пылеунос и соответственно увеличить выход металла. 
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Классификация изображений – одна из основных задач машинного обучения. 

Однако использование всех пикселей изображения в качестве входного обучающего 

вектора делает процесс обучения очень долгим и, вместе с тем, увеличивает количе-

ство межнейронных связей, что неизбежно приводит к плохой сходимости функции 

«стоимости». 

В настоящей работе рассматривается метод извлечения признаков изображений,  

по которым будет производиться дальнейшее распознавание. Как показал М. Крамер [1], 

нелинейный метод главных компонент (НМГК) работает лучше, чем эквивалентный ме-

тод главных компонент (МГК).  

Трансформированные в новое пространство признаков изображения нужно 

классифицировать. Чтобы достичь максимального качества распознавания, следует 

увеличить количество слоев, что сильно осложняет процесс обучения и снижает ве-

роятность сходимости функции «стоимости». Для решения этой проблемы исполь-

зована сеть глубокого доверия (СГБ) [2].  

 


