
ar
X

iv
:1

20
8.

09
54

v4
  [

cs
.C

C
] 

 2
5 

Se
p 

20
12

P = NP

Sergey V. Yakhontov

Ph.D. in Computer Science

Faculty of Mathematics and Mechanics

Saint Petersburg State University

Russian Federation

SergeyV.Yakhontov@gmail.com

Phone: +7-911-966-84-30

25-Sept-2012

Extended Abstract

1. Introduction. This work concerns the complexity classes of languages over a finite alphabet
that are recognizable by Turing machines. It follows from the definition of classes P and NP [1]
that P⊆NP wherein P is the shortened indication of PTIME, and NP is the shortened indication
of NPTIME. But the problem of strictness of the inclusion is one of the most important unsolved
problems in the theory of computational complexity.

The P versus NP Problem was introduced by Stephen Cook in 1971 [2] and independently by
Leonid Levin in 1973 [3]. A detailed description of the problem in [4] formulates it as follows: can
each language over a finite alphabet (wherein the number of symbols is equal to or more than two),
which is recognizable by a polynomial time non-deterministic single-tape Turing machine,
be recognized by a polynomial time deterministic single-tape Turing machine as well ?

The present work proves that

P = NP.

The proof, presented in this work, is a constructive one: the program of polynomial time determinis-
tic multiple-tape Turing machine M#Path, that counts polynomial-length accepting computational
paths of non-deterministic single-tape Turing machine MNP , is constructed.

2. Construction of polynomial time deterministic Turing machine M#Path that counts

polynomial-length accepting computational paths of non-deterministic polynomial time

Turing machine MNP . The following definitions of non-deterministic Turing machine as decision
procedure are used in this paper.

Definition. A non-deterministic Turing machine M accepts input x if all the computational paths of
machine M on input x are accepting paths.

Definition. A non-deterministic Turing machine M rejects input x if all the computational paths of
machine M on input x are finite and aren’t accepting paths.

The time (space) computational complexity of non-deterministic Turing machine M is polynomial
if there exists a polynomial t(n) (s(n) accordingly) such that for any input x

1) the minimum of the lengths of all the accepting paths of machine M on the input x doesn’t exceed
t(|x|) (accordingly, the number of the different visited cells on every accepting computational
path doesn’t exceed s(|x|)) if machine M accepts input x, and
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2) the lengths of all the computational paths of machine M on input x don’t exceed t(|x|) (accordin-
gly, the number of the different visited cells on every computational path doesn’t exceed s(|x|))
if machine M rejects input x.

Here (as is usual) by means of |x| the length of word x is specified.
To build polynomial time deterministic multiple-tape Turing machine M#Path, that counts polyno-

mial-time accepting computational paths of machine MNP , the definition of non-deterministic multiple-
tape machine with limitations is introduced, and the definition of non-deterministic multiple-tape
machine which is inverse to that of the machine with limitations is introduced also (in short, the
inverse non-deterministic multiple-tape machine).

These machines are similar to Turing machine but have some differences. For example, the inverse
machine reads and writes on all the tapes. All Turing machine definitions are similarly formulated for
the machine with limitations and for the inverse machine.

To define the computational complexity of the inverse non-deterministic multiple-tape machine,
the definition of polynomially related binary relation over set Σ∗ is introduced, where Σ∗ — is a finite
alphabet.

Definition. We call binary relation Ω ⊆ Σ∗×Σ∗ as a polynomially related binary relation if polynomial
r(n) with nonnegative coefficients exists so that |x| ≤ |y| ≤ r(|x|) or |y| ≤ |x| ≤ r(|y|) for any
(x, y) ∈ Ω.

Notation. We use First[Ω] to denote the set of the first elements of all the pairs (x, y) ∈ Ω; Second[Ω]
will mean the set of the secondary elements of such pairs. Second[Ω, x] will be used to denote the set
of all the words y such that (x, y) ∈ Ω holds; First[Ω, y] will be used to denote the set of all the words
x such that (x, y) ∈ Ω holds.

Notation. Let m be an arbitrary natural, m ≥ 1. Ω[m] will mean the set of all the pairs (u, v) ∈ Ω
such that |u| = m.

Let’s introduce the following definition.

Definition. [1] We say that non-deterministic multiple-tape Turing machine M computes word y on
input x at a computational path if the computational path is accepting one and if machine M in the
finite configuration outputs word y.

Using the definition above, the definition of the relation that is generated by multiple-tape Turing
machine is introduced.

Definition. We say that non-deterministic multiple-tape Turing machine M generates binary relation
Ω if for every word x ∈ First[Ω] machine M computes precisely all the elements of the set Second[Ω, x]
at all the accepting paths of the computational tree of machine M on input x.

Definition. Let m be some natural, m ≥ 1; let Ω[m] be a nonempty binary relation. Non-deterministic
multiple-tape Turing machine M generates binary relation Ω[m] with time complexity tM (space
complexity sM) if for any word x from First[Ω[m]] (the length x is equal to m) on all the accepting
computational paths of machine M on input x precisely all the words from Second[Ω[m], x] are
computed, and thus the length of any accepting path does not exceed tM (accordingly, the number
of cells on the work tapes, visited on any accepting computational path by machine M heads, does not
exceed sM).

Notice that values tM and sM in the given definition are independent of m.

Definition. Let binary relation Ω be such that for any natural m ≥ 1 the relation Ω[m] is not
empty. The non-deterministic multiple-tape Turing machine M generates binary relation Ω with time
complexity tM (n) (space complexity sM (n)) if for any natural m ≥ 1 machine M generates the relation
Ω[m] with time complexity tM (m) (accordingly, the space complexity sM (m)).
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In this definition tM (n) and sM (n) are the functions of natural argument n, tM (m) and sM (m)
are the values of these functions on the particular value m.

Let’s recall that binary relation Ω ⊆ Σ∗×Σ∗ is called to be left-hand side complete if for any word
x ∈ Σ∗ there is a pair (x, y) from the relation Ω.

If non-deterministic (k + 2)-tape machine with limitations M generates a left-hand side complete
binary relation Ω, we can construct a non-deterministic (k + 2)-tape machine Inv[M ] that generates
the inverse relation Ω−1; machine Inv[M ] is precisely the machine which is inverse to the machine
with limitations M (or, as previously mentioned, simply the inverse machine).

At that the following estimation of the computational complexity of machine Inv[M ] holds.

Theorem. Let non-deterministic (k + 2)-tape machine with limitations M generate polynomially
related left-hand side complete binary relation Ω with time complexity tM (n) and space complexity
sM (n). Then the inverse non-deterministic (k + 2)-tape machine M ′ generates the inverse relation
Ω−1 with time complexity tM′(n) = r1(tM (n) + sM (n)) and space complexity sM′(n) = r2(sM (n)) for
some polynomials r1(n1) and r2(n1) with nonnegative coefficients.

Then, the definition of p-time computational path and the definition of p-time accepting computat-
ional path of Turing machine are introduced.

Definition. Let M be a non-deterministic single-tape Turing machine with the time complexity
bounded by polynomial p(n). We call a computational path of machine M on input x as p-time
computational path if the length of this computational path does not exceed p(|x|). Let’s name an
accepting computational path of machine M on input x as p-time accepting computational path if this
computational path is p-time computational path.

If Turing machine M accepts input x and the time complexity of machine M is bounded by
polynomial p(n) then the computational tree of the machine M on input x will have at least one
p-time accepting computational path.

If Turing machine M rejects input x and the time complexity of machine M is polynomially
bounded by polynomial p(n) then the computational paths of the computational tree of machine M
on input x are precisely the p-time computational paths and these paths are not accepting paths.

Now, let’s introduce the following definitions.

Definition. We call pair (q, a) as local configuration of non-deterministic single-tape Turing machine
M if q ∈ ∆[M ] and a ∈ Γ[M ].

Definition. Let c1 = (q, a), c2 = (p, b) be local configurations. We call c2 as local configuration that is
consistent with c1 if and only if d = (q, a)× (p, b, {L,R, S}) ∈ ∆[M ]. In this case we call pair (c1, c2)
as consistent pair of local configurations; we call transition d as transition that corresponds to pair
(c1, c2).

Definition. Let c1 = (q, a), c2 = (p, b) be local configurations. We call c2 as local configuration that
is inconsistent in tape with c1 if and only if d = (q, c) × (p, b, {L,R, S}) ∈ ∆[M ] and c 6= a. In this
case we call pair (c1, c2) as inconsistent in tape pair of local configurations; we call transition d as
transition that corresponds to pair (c1, c2).

Definition. Let L = (c1, . . . cn) be sequence of local configurations of non-deterministic single-tape
Turing machine M ; let di ∈ ∆[M ] be transition that corresponds to pair (ci, ci+1) where i ∈ 1..(n−1).
We call sequence L as sequence that corresponds to computational path P = α1 . . . αn of machine M
on input x if for each pair (ci, ci+1), where i ∈ 1..(n − 1), local configuration ci+1 is consistent to ci
and (αi, αi+1) is the transition of configurations that corresponds to transition di.

Definition. We call sequence L = (c1, . . . cn) of local configurations of non-deterministic single-tape
Turing machine M on input x as consistent sequence if L corresponds to a computational path of
machinne M .

Definition. We call sequence L = (c1, . . . cn) of local configurations of non-deterministic single-tape
Turing machine M on input x as arbitrary sequence if any pair in the sequence is consistent pair or
inconsistent in tape pair.
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Definition. We call sequence L = (c1, . . . cn) of local configurations of non-deterministic single-tape
Turing machine M on input x as inconsistent in tape at step k sequence if pair (ck, ck+1) is inconsistent
in tape.

Definition. We call sequence L = (c1, . . . cn) of local configurations of non-deterministic single-tape
Turing machine M on input x as inconsistent in tape sequence if L is inconsistent in tape at some
step k.

Definition. We call sequence L = (c1, . . . cn) of local configurations of non-deterministic single-tape
Turing machine M on input x as accepting sequence if cn = (q, a) where q ∈ F [M ].

Definition. We call sequence L = (c1, . . . cn) of local configurations of non-deterministic single-
tape Turing machine M on input x as rejecting sequence if there is no next possible transition from
configuration cn.

Definition. We call sequence L = (c1, . . . cn1
) of local configurations of non-deterministic single-tape

Turing machine M as p-time sequence of local configurations if n1 = p(n) for some polynomial p(n).

Then, we can construct, using non-deterministic single-tape Turing machine M , a subprogram
STTMStep[M ], embedded to a non-deterministic multiple-tape Turing machine M ′ such that every
execution of this subprogram corresponds to a step of machine M . Correspondence to a step means
that we can compute the next configuration of machine M when it transfer to the next state, without
running machine M . In particular, this will find out the symbol, which is written to the tape of
machine M , when machine M transfers to the next state.

Next, using non-deterministic (k+2)-tape machine with limitations M , we can constuct subprogram
InvSBS[M ], embedded to non-deterministic multiple-tape Turing machine M ′′, such that this subprog-
ram, as well as subprogram STTMStep[M ], allows computing the next computational configuration
of machine M when M transfers to the next state, without starting machine M .

Lemma. If inverse non-deterministic (k+2)-tape machine M works with logarithmic space on every
p-time computational path then subprogram InvSBS[M ] will use logarithmic number of working tapes’
cells, if this number of cells is measured using the length of the input of machine M . The subprogram
will do this at a sequence of steps on any p-time computational path of machine M , from the descriptor
of the initial configuration to the descriptor of the final configuration of machine M .

Using subprogram STTMStep[M ], we can construct a non-deterministic subprogram NextLC[M ],
embedded to a non-deterministic multiple-tape Turing machine, such that for every input word
st, where s is a local configuration of M , subprogram NextLC[M ] non-deterministically computes
whether t is one of the local configurations which are next to s.

Lemma. Subprogram NextLC[M ] uses constant number of cells on work tapes.

Deterministic multiple-tape Turing machine M#Path is constructed by non-deterministic single-
tape Turing machine MNP with the time complexity bounded by polynomial p(n) as follows.

At first, non-deterministic mutli-tape Turing machines MInConsist and MAll are constructed using
subprogram STTMStep.

Machine MInConsist transforms any input word (x, k, d) over alphabet {0, 1} to word y over this
alphabet with prefix 1 if d is the record of one of the inconsistent in tape at step k sequences of local
configurations of machine MNP , and transforms (x, k, d) into a word with prefix 0 if d is not a record
of any of such sequences.

Machine MAll transforms any input word (x, d) over alphabet {0, 1} to word y over this alphabet
with prefix 1 if d is the record of one of the arbitrary sequences of local configurations of machine
MNP , and transforms (x, d) into a word with prefix 0 if d is not a record of any of such sequences.

It is obvious that machines MInConsists and MAll generates left-hand side complete polynomial
relations.

Lemma. If non-deterministic single-tape Turing machine M works with polynomial time then non-
deterministic multiple-tape Turing machines MInConsist and MAll work with polynomial time and
logarithmic space.
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Then, deterministic Turing machines MInConsistCount and MAllCount are constructed. These machi-
nes count accepting arbitrary and inconsistent and rejecting arbitrary and inconsistent sequences of
local configurations of machine MNP using subprogram InvSBS[Inv[MInConsist]] and subprogram
InvSBS[Inv[MAll]]. Here, to count sequences of local configurations, deep-first traversal of computati-
onal trees of machines Inv[MInConsist] and Inv[MAllCount] is used, at that all computational paths
are saved.

Due to the theorem of the computation complexity of the inverse machine, machines Inv[MInConsist]
and Inv[MAll] generates the reverse relations with logarithmic space. So, only polynomial time and
space are needed to perform deep-first traversal of computational trees of machines Inv[MInConsist]
and Inv[MAll] (here we save all the configurations which we met during traversing trees).

Then, deterministic multiple-tape Turing machine M#Path is constructed using deterministing
Turing machines MInConsistCount and MAllCount. Machine M#Path simply subtracts the count of
accepting inconsistent sequences of local configurations from the count of accepting arbitrary sequences
of local configurations so that to compute the count of accepting consistent sequences of local configura-
tions that is equal to the count of accepting computational paths of machine MNP .

Theorem. If MNP — polynomial time non-deterministic single-tape Turing machine, that recognizes
language A, then deterministic multiple-tape Turing machine M#Path counts polynomial-length accep-
ting paths of machine MNP with polynomial time.

Theorem.

P = NP.

Keywords: computational complexity, Turing machine, class P, class NP, the P vs NP Problem.

Содержание

1 Введение 6

2 Основные сведения о машинах Тьюринга 7

2.1 Детерминированная и недетерминированная машины Тьюринга . . . . . . . . . . . 7
2.2 Сложностные классы языков в конечном алфавите . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Дополнительные обозначения и определения для машины Тьюринга 11

3.1 Дополнительные обозначения для машины Тьюринга . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Понятие отношения, порождаемого недетерминированной машиной Тьюринга . . 12
3.3 Согласованные и несогласованные по ленте последовательности

локальных конфигураций машины Тьюринга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Обратная недетерминированная многоленточная машина 14

4.1 Определение недетерминированной многоленточной машины с ограничениями . . 14
4.2 Определение обратной недетерминированной многоленточной машины . . . . . . . 15
4.3 Определение недетерминированной многоленточной симметричной-по-переходу

машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4 Недетерминированная многоленточная симметричная-по-переходу машина,

соответствующая недетерминированной многоленточной машине с ограничениями 16
4.5 Недетерминированная многоленточная симметричная-по-переходу машина,

обратная к недетерминированной многоленточной симметричной-по-переходу
машине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.6 Недетерминированная многоленточная машина, соответствующая
недетерминированной многоленточной симметричной-по-переходу машине . . . . . 21

4.7 Построение обратной недетерминированной многоленточной машины . . . . . . . 23
4.8 Вычислительные пути обратной недетерминированной многоленточной машины . 24

5



5 Подпрограммы программы машины Тьюринга и программы обратной

машины 25

5.1 Определение и обозначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2 Подпрограмма, выполнение которой соответствует шагам недетерминированной

одноленточной машины Тьюринга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 Подпрограмма, выполнение которой соответствует шагам обратной

недетерминированной многоленточной машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6 Детерминированная многоленточная машина Тьюринга M#Path с

полиномиальной временной сложностью, вычисляющая количество

допускающих вычислительных путей недетерминированной

одноленточной машины Тьюринга MNP , распознающей язык A ∈ NP 32

6.1 Подпрограмма NextLC недетерминированной многоленточной машины
с ограничениями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6.2 Недетерминированные многоленточные машины с ограничениями
MInConsist и MAll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6.3 Детерминированные многоленточные машины Тьюринга
MInConsistCount и MAllCount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.4 Детерминированная многоленточная машина Тьюринга M#Path . . . . . . . . . . . 35

7 Основной результат 36

8 Заключение 36

1 Введение

Пусть Σ — некоторый конечный алфавит, количество символов в котором больше или равно
двум. Класс P [1] (сокращенное обозначение класса PTIME) языков в алфавите Σ определяется
как множество языков в данном алфавите, распознаваемых детерминированной одноленточной
машиной Тьюринга за полиномиальное время. Класс NP [1] (сокращенное обозначение клас-
са NPTIME) языков в алфавите Σ определяется как множество языков в данном алфавите,
распознаваемых недетерминированной одноленточной машиной Тьюринга за полиномиальное
время.

Задачу о соотношении классов P и NP поставил С. Кук в 1971 г. в работе [2] и независимо
Л. Левин в 1973 г. в работе [3]. Данная задача формулируется следующим образом: верно ли,
что P=NP ? Если ответ на данный вопрос отрицательный, то тогда P(NP, так как известно,
что P⊆NP [1]. Подробное описание задачи о соотношении классов P и NP содержится в [4].

Важность ответа на вопрос о соотношении классов P и NP обосновывается следующими
доводами.

Вычисления, выполняемые в пределах класса P, то есть полиномиальные по времени де-
терминированные вычисления, принято в современной теоретической информатике называть
≪осуществимые вычисления≫. Этот термин означает, что детерминированные алгоритмы, рабо-
тающие за полиномиальное время, можно использовать в практических вычислениях, в отличие,
например, от детерминированных экспоненциальных по времени алгоритмов. Если классы P и
NP не равны, то тогда невозможно существование полиномиальных по времени детерминиро-
ванных алгоритмов распознавания языков из класса NP. Если классы P и NP равны, то тогда
такие алгоритмы существуют и поэтому полиномиальные по времени недетерминированные вы-
числения подпадают под понятие ≪осуществимые вычисления≫ и, даже если из доказательства
равенства данных классов не усматривается непосредственно способ построения пригодных на
практике полиномиальных по времени детерминированных алгоритмов распознавания языков
из класса NP, все равно можно попытаться построить такие алгоритмы.
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Далее, ответ на вопрос о равенстве классов P и NP дает возможность сделать вывод о
некоторых важных соотношениях между классами вычислительной сложности.

Со времени постановки задачи о равенстве классов P и NP делались неоднократные попытки
решить данную задачу. Например, на Интернет-ресурс [5] содержатся десятки работ, посвящен-
ных данной задаче, причем имеются как работы с заголовком P=NP, так и работы с заголовком
P 6=NP (приблизительно в равном количестве). На Интернет-ресурсе [6] поддерживается в ак-
туальном состоянии сводный перечень работ по данной теме.

В частности, на данных Интернет-ресурсах имеется ряд работ, в которых приводятся детер-
минированные полиномиальные по времени (как утверждают авторы данных работ) алгоритмы
решения NP-полной задачи 3-SAT [1]. Известно, что если хоть для одной NP-полной задачи
имеется полиномиальный по времени детерминированный алгоритм, то такие алгоритмы долж-
ны существовать для всех задач класса NP, то есть в этом случае имеет место равенство классов
P и NP.

Но несмотря на наличие большого количества работ, посвященных задаче о равенстве классов
P и NP, на данный момент никакая из попыток решить данную задачу не рассматривается
специалистами по теоретической информатике как удачная попытка.

В данной работе приводится код полиномиальной по времени детерминированной много-
ленточной машины Тьюринга, вычисляющей количество допускающих вычислительных путей
полиномиальной длины полиномиальной по времени недетерминированной одноленточной ма-
шины Тьюринга MNP , распознающей язык A в конечном алфавите, из чего следует, что

P = NP.

2 Основные сведения о машинах Тьюринга

В данном разделе приводятся обозначения и определения для машины Тьюринга, используемые
в литературе по теоретической информатике.

2.1 Детерминированная и недетерминированная машины

Тьюринга

В литературе по теоретической информатике имеются несколько формально разных, но по сути
эквивалентных, определений машины Тьюринга. Все определения машины Тьюринга, приведен-
ные в данной статье, взяты из [1].

Многоленточная машина Тьюринга M имеет две основные части: управляющее устройство
и несколько лент с данными. Управляющее устройство содержит программу машины M ; ленты
с данными, состоящие из ячеек, содержат обрабатываемую информацию.

Формально, детерминированная (k + 2)-ленточная машина Тьюринга (для k ≥ 1)
определяется следующими элементами:

1) входная лента; k рабочих лент; выходная лента; каждая лента снабжена своей головкой,
которая может перемещаться по ленте;

2) конечное множество состояний Q;

3) начальное состояние qstart ∈ Q;

4) множество допускающих состояний F ⊆ Q;

5) конечное множество входных и выходных символов Σ;

6) конечное множество символов ленты Γ ⊃ Σ, включая пустой символ B ∈ Γ− Σ;

7) частичная функция переходов δ, которая отображает (Q−F )×Γk+1 в Q×Γk+1×{L,R, S}k+2;
функция переходов δ — это программа машины Тьюринга;
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(здесь L обозначает сдвиг головки влево, R— сдвиг вправо, S — головка остается на месте).
Ленты машины пронумерованы от 0 до (k+1). Чтение и запись на все ленты осуществляются

с помощью головок, которые могут перемещаться по лентам за один шаг на позицию влево или
вправо или оставаться на месте. Перед началом работы машины входная строка записывается
на входную ленту в последовательных ячейках; головка на входной ленте указывает на ячейку, в
которой находится первый символ входной строки. Машина Тьюринга начинает работу с началь-
ного состояния qstart. За один такт машина Тьюринга читает символы с лент и в зависимости
от текущего состояния в соответствии с функцией переходов пишет на ленты символы, сдвигает
головки влево или вправо на одну ячейку или оставляет их на месте, и меняет текущее состоя-
ние. Входную ленту машина может только читать и сдвигаться влево, вправо или оставаться на
месте; на выходной ленте — писать и сдвигаться вправо или влево или оставаться на месте; на
рабочих лентах — читать, писать и сдвигаться влево или вправо или оставаться на месте.

Если не оговорено другое, то считаем, что входная лента имеет индекс 0, а выходная лента —
индекс (k + 1). Число (k + 1) в функции переходов (Q − F ) × Γk+1 → Q × Γk+1 × {L,R, S}k+2

означает, что читается (k + 1) символов с (k + 1) лент, включая входную, и пишется также
(k+1) символов на (k+1) лент, включая выходную, то есть при чтении в функции перехода не
учитывается выходная лента, а при записи — входная лента.

Результат работы машины Тьюринга определяется на основе понятия конфигурации. Конфи-
гурация машины Тьюринга — это набор (q, (a, b)k+2) ∈ Q× (Γ∗ × Γ∗)k+2 такой, что самый левый
символ строки a и самый правый символ строки b не является пустыми (за исключением случая,
когда a или b— пустая строка). Данный набор означает, что для пары строк (a, b) с номером i
головка ленты с номером i находится на самом левом символе строки b. Начальная конфигура-
ция содержит начальное состояние и входную строку. Машина Тьюринга останавливается, если
текущее состояние является допускающим или в текущей конфигурации неприменима функция
переходов.

Определение 1. [1] Конфигурация машины Тьюринга называется заключительной, если в
данной конфигурации машина останавливается. Конфигурация называется допускающей, если
состояние из данной конфигурации является допускающим.

Функция переходов порождает функцию преобразования конфигураций ⊢; переход из кон-
фигурации α к конфигурации β обозначается α ⊢ β. Машина Тьюринга M вычисляет строку
y ∈ Σ∗ на входе x, если машина M останавливается в и заключительная конфигурация αm име-
ет вид αm = (q, (a, b)k+1 × (λ, y)) для некоторого допускающего состояния q ∈ F , то есть если
головка выходной ленты машины M находится на первом символе строки y (здесь λ, как обыч-
но, обозначает пустую строку). Далее для такой конфигурации будем просто говорить, что на
выходной ленте машины Тьюринга записана строка y.

Определение 2. [1] Вычислительным путем машины Тьюринга на входной строке x называ-
ется последовательность конфигураций (возможно бесконечная), первый элемент которой —
начальная конфигурация, а каждая следующая конфигурация получается из предыдущей кон-
фигурации с помощью функции перехода.

Определение 3. [1] Конечный вычислительный путь машины Тьюринга на входной строке x
называется допускающим, если его заключительная конфигурация является допускающей.

Определение 4. [1] Детерминированная машина Тьюринга M допускает строку x, если вы-
числительный путь машины M на входе x является допускающим. Детерминированная ма-
шина Тьюринга M отвергает строку x, если машина M на входе x останавливается и заклю-
чительная конфигурация не является допускающей.

Определение 5. [1] Детерминированная машина Тьюринга M вычисляет строку y по вход-
ной строке x, если машина M на входе x останавливается в допускающей конфигурации и
на выходной ленте записана строка y. Детерминированная машина Тьюринга M вычисляет
функцию f : D ⊆ Σ∗ → Σ∗, если для любой строки x из области определения D функции f
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машина M вычисляет строку f(x), и машина M отвергает строки, не входящие в область
определения функции f .

Недетерминированная (k+2)-ленточная машина Тьюринга состоит из тех же элемен-
тов, что и детерминированная машина Тьюринга, только недетерминированная машина Тью-
ринга вместо функции переходов δ имеет отношение переходов ∆. Понятие ≪отношение≫ здесь
используется для того, чтобы отразить тот факт, что недетерминированная машина Тьюринга
может совершать в каждый момент вычислений несколько возможных переходов. В силу этого
вычисление недетерминированной машины Тьюринга порождает дерево конфигураций, которое
называется вычислительным деревом недетерминированной машины Тьюринга.

Определение 6. Вычислительный путь недетерминированной машины Тьюринга M на вход-
ной строке x называется допускающим вычислительным путем, если данный вычислительный
путь является конечным и заключительная конфигурация является допускающей.

Определение 7. [1] Недетерминированная машина Тьюринга M допускает строку x, если
среди всех вычислительных путей машины M имеется допускающий вычислительный путь.
Недетерминированная машина Тьюринга M отвергает строку x, если на всех вычислительных
путях машины M на входе x машина останавливается и заключительные конфигурации не
являются допускающими.

Определение 8. [1] Недетерминированная многоленточная машина Тьюринга M вычисляет
строку y по входной строке x на некотором вычислительном пути, если данный вычисли-
тельный путь является допускающим и в заключительной конфигурации на выходной ленте
машины M записана строка y. Недетерминированная машина Тьюринга M вычисляет строку
y по входной строке x, если существует хотя бы один заключительный путь, на котором
машина M вычисляет строку y, и на каждом допускающем пути машина M вычисляет одну
и ту же строку y.

Исходя из данных определений, для недетерминированной машины Тьюринга M можно так-
же определить функцию, вычисляемую машиной M . Например, в [1] имеется следующее опре-
деление.

Определение 9. [1] Недетерминированная машина Тьюринга M вычисляет функцию f : D ⊆
Σ∗ → Σ∗, если для любой строки x из области опрееления D функции f машина M вычисляет
строку f(x), и машина M отвергает строки, не входящие в область определения функции f .

Одноленточная машина Тьюринга M также имеет управляющее устройство, но только
одну ленту с данными. Частичная функция переходов одноленточной машины Тьюринга — это
функция δ, которая отображает (Q − F ) × Γ в Q × Γ × {L,R, S}; для недетерминированной
одноленточной машины Тьюринга определяется отношение переходов ∆ ⊆ (Q−F )×Γ×Q×Γ×
{L,R, S}. Конфигурация одноленточной машины Тьюринга — это набор (q, (a, b)) ∈ Q× (Γ∗×Γ∗)
такой, что самый левый символ a и самый правый символ b не является пустыми. Понятие
вычислительного пути и вычисления одноленточной машины Тьюринга аналогичны таковым
для многоленточной машины Тьюринга.

Без ограничений общности можно считать, что машина Тьюринга M имеет только одно до-
пускающее состояние: для построения машины Тьюринга с одним допускающим состоянием по
машине Тьюринга с несколькими допускающими состояниями достаточно добавить к множе-
ству состояний исходной машины Тьюринга одно состояние qaccept и добавить в функцию (или
отношение) переходов переходы из допускающих состояний исходной машины в данное новое
допускающее состояние qaccept. Далее будут рассматриваться машины Тьюринга с одним допус-
кающим состоянием.

2.2 Сложностные классы языков в конечном алфавите

Приведем определение сложностных классов языков в конечном алфавите, допускаемых
детерминированными и недетерминированными многоленточными и одноленточными машинами
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Тьюринга.
Через |x|, где x ∈ Σ∗, как обычно, будем обозначать длину строки x.

Определение 10. [1] Детерминированная (недетерминированная) машина Тьюринга распо-
знает язык L ⊆ Σ∗, если данная машина допускает все строки из L и отвергает все строки
из Σ∗ r L.

Имеется эквивалентное данному определение для детерминированной машины Тьюринга.

Определение 11. [1] Язык L распознается детерминированной машиной Тьюринга M , если
M вычисляет характеристическую функцию χL языка L (напомним, что характеристическая
функция χL языка L— это такая функция, что χL(x) = 1 для x ∈ L и χL(x) = 0 для x /∈ L).

Определение 12. [1] Для детерминированной машины Тьюринга M временная сложность
timeM(x) на входной строке x определяется как количество шагов машины M до достижения
допускающего состояния. Временная сложность машины M определяется как функция tM :
N → N такая, что tM(n) = max{timeM(x) : |x| = n} (то есть максимум берется по всем
входным строкам длины n).

Определение 13. [1] Емкостная сложность spaceM(x) детерминированной машины Тьюрин-
га M на входной строке x определяется как общее количество ячеек рабочих лент (для мно-
голенточной машины, и количество ячеек ленты для одноленточной машины), посещаемых
головками машины M до достижения допускающего состояния. Емкостная сложность ма-
шины M определяется как функция sM : N → N такая, что sM (n) = max{spaceM(x) : |x| = n}
(то есть максимум берется по всем входным строкам длины n).

Определение 14. [1] Временная (емкостная) сложность функции f определяется как мини-
мум по функциям tM (соответственно, sM) по всем детерминированным машинам Тьюринга,
которые вычисляют функцию f .

Определение 15. [1] Временная (емкостная) сложность рекурсивного языка L определяется
как временная (соответственно, емкостная) сложность характеристической функции χL.

Пусть t и s— функции t : N → N и s : N → N, а T и S — наборы таких функций соответ-
ственно.

Определение 16. [1] DTIME(t) определяется как класс языков L, допускаемых детермини-
рованными одноленточными машинами Тьюринга M такими, что tM (n) ≤ t(n) для всех n > 0.
DTIME(T ) определяется как

⋃
t∈T

DTIME(t).

Определение 17. [1] DSPACE(s) определяется как класс языков L, допускаемых детермини-
рованными одноленточными (многоленточными, если речь идет о логарифмической сложно-
сти) машинами Тьюринга M такими, что sM (n) ≤ s(n) для всех n > 0. DSPACE(S) опреде-
ляется как

⋃
s∈S

DSPACE(s).

Определение 18. [1] Для недетерминированной машины Тьюринга M значение timeM(x) на
входе x определяется как минимум числа шагов машины M по всем допускающим путям вы-
числительного дерева. Аналогично, spaceM(x) на входе x определяется как минимум количе-
ства ячеек на рабочих лентах (для многоленточной машины, и количества ячеек на ленте
для одноленточной машины), посещаемых машиной M , по всем допускающим путям вычисли-
тельного дерева.

Если машина M отвергает входную строку x, то функции timeM(x) и spaceM(x) определяются
как максимум по количеству шагов (ячеек лент) по всем вычислительным путям машины M на
входе x (отметим, что все такие пути являются конечными и не являются допускающими).

Определение 19. [1] Временная сложность tM : N → N недетерминированной машины Тью-
ринга M определяется как

tM (n) = max({n+ 1} ∪ {timeM(x) : |x| = n, M допускаетx}).
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Определение 20. [1] Емкостная сложность sM : N → N машины M определяется как

sM (n) = max({1} ∪ {spaceM(x) : |x| = n, M допускаетx}).

Определение 21. [1] NTIME(t) = {язык L : L допускается одноленточной недетерминиро-
ванной машиной Тьюринга M и tM (n) ≤ t(n) для всех n > 0}; NTIME(T ) =

⋃
t∈T

NTIME(t).

Определение 22. [1] NSPACE(s) = {язык L : L допускается одноленточной (многоленточ-
ной, если речь идет о логарифмической сложности) недетерминированной машиной Тьюринга
M и sM (n) ≤ s(n) для всех n > 0}; NSPACE(S) =

⋃
s∈S NSPACE(s).

Пусть poly — множество полиномов с неотрицательными коэффициентами. Приведем опре-
деление классов языков, для которых доказываются утверждения в данной статье:

– PTIME=DTIME(poly);
– NPTIME=NTIME(poly).

3 Дополнительные обозначения и определения для

машины Тьюринга

В данном разделе приводятся обозначения и определения для машины Тьюринга, дополнитель-
ные по отношению к обычно используемым.

3.1 Дополнительные обозначения для машины Тьюринга

Для упрощения доказательств и изложения материала введем следующие обозначения для эле-
ментов машины Тьюринга M :

1) для многоленточной машины Тьюринга: InputTape[M ]— входная лента; WorkTape[M, i]—
рабочая лента с номером i; OutputTape[M ]— выходная лента; ленту с номером i будем
обозначать также ti;

2) для одноленточной машины Тьюринга: Tape[M ]— лента машины M ;

3) Q[M ]— конечное множество состояний Q; будем считать, что состояния из Q[M ] пронуме-
рованы, то есть Q[M ] = {q0, q1, . . . , qr−1}

4) q[M,start]— начальное состояние qstart ∈ Q;

5) q[M,accept]— допускающее состояние qaccept ∈ F ;

6) Σ[M ]— множество входных и выходных символов Σ;

7) Γ[M ]— множество символов ленты Γ ⊃ Σ;

8) δ[M ]— функция переходов δ для детерминированной машины;

9) ∆[M ]— отношение переходов ∆ для недетерминированной машины.

Каждому вычислительному пути P вычисления M(x), где M — детерминированная или недетер-
минированная машина Тьюринга, соответствует последовательность состояний в конфигурациях
пути P .

Обозначение 1. Последовательность состояний, содержащихся в конфигурациях вычисли-
тельного пути P вычисления M(x), где M — детерминированная или недетерминированная
машина Тьюринга, обозначим PathStates[M,P ].

Обозначение 2. Множество состояний, в которые может перейти недетерминированная
машина Тьюринга из состояния q, будем обозначать Next[q].

Обозначение 3. Множество всех вычислительных путей (в том числе бесконечных) вычис-
ления M(x), где M — недетерминированная машина Тьюринга, обозначим CompPaths[M,x].
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Обозначение 4. Множество всех допускающих вычислительных путей вычисления M(x) обо-
значим через AcceptPaths[M,x].

Определение 23. Вычислительный путь машины M на входной строке x будем называть
p-time вычислительным путем, где p(n)— полином, если длина данного вычислительного пу-
ти равна p(|x|). Допускающий вычислительный путь машины M на входной строке x будем
называть p-time-допускающим вычислительным путем, если данный вычислительный путь
является p-time вычислительным путем.

Если машина Тьюринга M допускает строку x и временная сложность машины M ограничена
свеху полиномом p1(n), то в вычислительном дереве машины M на входе x имеется хотя бы один
p2-time допускающий вычислительный путь, где для всех n p2(n) ≤ p1(n).

Если машина Тьюринга M отвергает строку x и временная сложность машины M ограничена
свеху полиномом p1(n), то в вычислительном дереве машины M на входе x все вычислительные
пути являются p2-time вычислительными путями, где для всех n p2(n) ≤ p1(n), причем все такие
пути не являются допускающими.

3.2 Понятие отношения, порождаемого недетерминированной

машиной Тьюринга

Для построения машин Тьюринга в основных утверждениях данной работы нам понадобится
определить понятие бинарного отношения Ω ⊆ Σ∗ × Σ∗, порождаемого машиной Тьюринга M ,
где Σ — конечный алфавит, и определить понятие вычислительной сложности машины M .

Следующее определение вводится для того, чтобы сложность вычисления обратного отно-
шения машиной, обратной к машине Тьюринга (см. далее), была бы ≪разумной≫, а именно,
если вычислительная сложность машины Тьюринга является полиномиальной (или логариф-
мической), то и вычислительная сложность обратной машины была бы также полиномиальной
(соответственно, логарифмической).

Определение 24. Бинарное отношение Ω ⊆ Σ∗ ×Σ∗ назовем полиномиально-связанным, если
существует полином r(n) с неотрицательными коэффициентами такой, что для любой пары
(x, y) ∈ Ω выполняется |x| ≤ |y| ≤ r(|x|) или |y| ≤ |x| ≤ r(|y|).

Далее будем рассматривать полиномиально связанные бинарные отношения.
Напомним следующее определение: бинарное отношение Ω ⊆ Σ∗ × Σ∗ называется полным

слева, если для любой строки x ∈ Σ∗ существует пара (x, y) из отношения Ω.

Обозначение 5. Через First[Ω] обозначим множество первых элементов всех пар (x, y) ∈
Ω; через Second[Ω]— множество вторых элементов таких пар. Через Second[Ω, x] обозначим
множество всех таких строк y, что (x, y) ∈ Ω; через First[Ω, y] — множество всех таких
строк x, что (x, y) ∈ Ω.

Определение 25. Будем говорить, что недетерминированная многоленточная машина Тью-
ринга M порождает бинарное отношение Ω, если для каждой строки x ∈ First[Ω] машина
M вычисляет в точности все элементы множества Second[Ω, x] на всех допускающих путях
вычислительного дерева при вычислении машины M на входной строке x.

Определим временную и емкостную вычислительную сложность недетерминированной ма-
шины Тьюринга, порождающей отношение Ω.

Обозначение 6. Пусть m— произвольное натуральное, m ≥ 1. Через Ω[m] обозначим множе-
ство всех пар (u, v) ∈ Ω таких, что |u| = m.

Определение 26. Пусть m— некоторое натуральное, m ≥ 1; Ω[m]— непустое бинарное от-
ношение. Недетерминированная многоленточная машина Тьюринга M порождает бинарное
отношение Ω[m] с временной сложностью tM (емкостной сложностью sM), если для любой
строки x из First[Ω[m]] (длина x равна m) на всех допускающих вычислительных путях ма-
шины M на входной строке x вычисляются в точности все строки из Second[Ω[m], x] и при
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этом длина любого допускающего пути не превосходит tM (соответственно, количество яче-
ек на рабочих лентах, посещаемых на любом допускающем вычислительном пути головками
машины M , не превосходит sM).

Отметим, что величины tM и sM в данном определении не зависят от m.

Определение 27. Пусть бинарное отношение Ω таково, что для любого натурального m ≥ 1
отношение Ω[m] не пусто. Недетерминированная многоленточная машина Тьюринга M по-
рождает бинарное отношение Ω с временной сложностью tM(n) (емкостной сложностью
sM (n)), если для любого натурального m ≥ 1 машина M порождает отношение Ω[m] с времен-
ной сложностью tM (m) (соответственно, емкостной сложностью sM (m)).

В данном определении tM (n), sM(n) — функции от натурального аргумента n, tM (m); sM (m) —
значения данных функций для конкретной величины m.

3.3 Согласованные и несогласованные по ленте

последовательности локальных конфигураций

машины Тьюринга

Пусть M — недетерминированная одноленточная машина Тьюринга. Введем следующие опреде-
ления.

Определение 28. Локальной конфигурацией недетерминированной одноленточной машины
Тьюринга M назовем пару (q, a), где q — некоторое состояние машины M , a— символ из Γ[M ].

Определение 29. Пусть c1 = (q, a), c2 = (p, b)— локальные конфигурации. Назовем c2 локаль-
ной конфигурацией, согласованной с c1, если и только если d = (q, a) × (p, b, {L,R, S}) ∈ ∆[M ].
В этом случае пару (c1, c2) назовем согласованной парой локальных конфигураций; переход d
назовем переходом, соответствующим паре (c1, c2).

Определение 30. Пусть c1 = (q, a), c2 = (p, b)— локальные конфигурации. Назовем c2 локаль-
ной конфигурацией, несогласованной по ленте с c1, если и только если d = (q, c)×(p, b, {L,R, S}) ∈
∆[M ] и c 6= a. В этом случае пару (c1, c2) назовем несогласованной по ленте парой локальных
конфигураций; переход d назовем переходом, соответствующим паре (c1, c2).

Определение 31. Пусть L = (c1, . . . cn)— последовательность локальных конфигураций неде-
терминированной одноленточной машины Тьюринга M ; пусть di ∈ ∆[M ]— переход, соответ-
ствующий паре (ci, ci+1), где i ∈ 1..(n − 1). Последовательность L назовем последовательно-
стью, соответствующей некоторому вычислительному пути P = α1 . . . αn машины M на
входе x, если для любой пары (ci, ci+1), где i ∈ 1..(n− 1), локальная конфигурация ci+1 является
согласованной с ci и (αi, αi+1)— переход конфигураций, соответствующий переходу di.

Определение 32. Последовательность L = (c1, . . . cn) локальных конфигураций недетермини-
рованной одноленточной машины Тьюринга M на входе x назовем согласованной, если данная
последовательность соответствует некоторому вычислительному пути машины M на входе
x.

Определение 33. Последовательность L = (c1, . . . cn) локальных конфигураций недетермини-
рованной одноленточной машины Тьюринга M на входе x назовем произвольной, если в данной
последовательности все пары локальных конфигураций либо согласованы, либо несогласованы
по ленте.

Определение 34. Последовательность L = (c1, . . . cn) локальных конфигураций недетермини-
рованной одноленточной машины Тьюринга M на входе x назовем несогласованной по ленте в
точке k, если пара (ck, ck+1) является несогласованной.

Определение 35. Последовательность L = (c1, . . . cn) локальных конфигураций недетермини-
рованной одноленточной машины Тьюринга M на входе x назовем несогласованной по ленте,
если L несогласована по ленте в некоторой точке k.

13



Определение 36. Последовательность L = (c1, . . . cn) локальных конфигураций недетермини-
рованной одноленточной машины Тьюринга M на входе x назовем допускающей, если cn = (q, a),
где q — допускающее состояние.

Определение 37. Последовательность L = (c1, . . . cn) локальных конфигураций недетерми-
нированной одноленточной машины Тьюринга M на входе x назовем не допускающей, если не
существует перехода из конфигурации cn.

Определение 38. Последовательность L = (c1, . . . cn1
) локальных конфигураций недетерми-

нированной одноленточной машины Тьюринга M с временной сложностью p(n), где p— поли-
ном, назовем p-time последовательностью локальных конфигураций, если n1 = p(n).

4 Обратная недетерминированная многоленточная

машина

В данном разделе приводится алгоритм, который по недетерминированной многоленточной ма-
шине с ограничениями, порождающей отношение Ω, строит обратную недетерминированную
многоленточную машину, порождающую обратное отношение Ω−1. Подпрограмма, выполняю-
щая обратную машину по шагам, будет использоваться при построении детерминированной мно-
голенточной машины Тьюринга M#Path, вычисляющей количество допускающих путей.

4.1 Определение недетерминированной многоленточной

машины с ограничениями

В дальнейших построениях нам понадобится понятие недетерминированной многоленточной ма-
шины с ограничениями.

Недетерминированная (k + 2)-ленточная машина M с ограничениями состоит из
тех же элементов, что и недетерминированная (k + 2)-ленточная машина Тьюринга, но имеет
следующие особенности:

1) машина M может писать на входную ленту, но только пустые символы;

2) после перехода в заключительное состояние входная лента машины M содержит только
пустые символы;

3) на выходную ленту машина M не пишет пустой символ;

4) после перехода в заключительное состояние все рабочие ленты машины M содержат только
пустые символы.

Здесь выполнение пунктов 1)-4) требуется для того, чтобы определить начальную конфигурацию
машины, обратной к машине с ограничениями: для задания такой конфигурации в силу пунктов
1)-4), перечисленных здесь, достаточно записать на входную ленту обратной машины входную
строку (как этого достаточно для обычной машины Тьюринга).

Ленту с номером 0 машины с ограничениями, как и в обычной терминологии, будем называть
входной лентой, несмотря на то, что машина с ограничениями пишет на данную ленту пустые
символы; ленту с номером (k + 1), как и обычно, будем называть выходной лентой. Это свя-
зано с тем, что по машина с ограничениями также, как и машина Тьюринга, перерабатывает
строку, записанную на входной ленте, в строку, которую пишет на входную ленту, а требование
записи на входную ленту пустых символов связано с необходимостью определить начальную
конфигурацию обратной машины.

Здесь в пункте 4) подразумевается, что перед переходом в заключительное состояние машина
M стирает все записанные символы на рабочих лентах (то есть пишет пустые символы). Нам
будет достаточно рассмотреть следующие два случая, когда легко указать количество символов
на лентах, вместо которых нужно записать пустые символы:
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1) данное количество перемещений головки на рабочей ленте машины M задается константой;

2) данное количество есть C ·m, где m— значение функции емкостной сложности машины M
на длине исходных данных.

Обозначение 7. Через WriteBlanks[M,i](n) обозначим указанное в пунктах 1) и 2) количе-
ство перемещений на рабочей ленте с номером i машины с ограничениями M на входной строке
длины n в текущей конфигурации.

Обозначение 8. Через WriteBlanks[M ](n) обозначим сумму величин WriteBlanks[M,i](n) по
всем рабочим лентам машины с ограничениями M на входной строке длины n в текущей
конфигурации.

Для машины с ограничениями будем считать, что данная машина вычисляет сроку y по
входной строке x, если допускающая конфигурация имеет вид αm = (q, (a, b)k+1 × (y, λ)), то
есть если головка выходной ленты находится непосредственно справа от строки y, записанной
на выходной строке.

Все определения для машины с ограничениями (например, понятие отношения, порождае-
мого машиной, и т.д.) аналогичны таковым для машины Тьюринга с учетом изложенных выше
свойств машины с ограничениями.

4.2 Определение обратной недетерминированной

многоленточной машины

Определение 39. Пусть недетерминированная (k + 2)-ленточная машина с ограничениями
M порождает отношение Ω. Недетерминированную (k + 2)-ленточную машину, которая по-
рождает обратное отношение Ω−1, назовем недетерминированной (k+2)-ленточной машиной,
обратной к машине с ограничениями M .

Обозначение 9. Недетерминированную (k + 2)-ленточную машину, обратную к недетерми-
нированной (k + 2)-ленточной машине с ограничениями M , обозначим через Inv[M ].

Недетерминированную (k+2)-ленточную машину, обратную к недетерминированной (k+2)-
ленточной машине с ограничениями, будем также называть обратной недетерминированной

(k + 2)-ленточной машиной.
Конкретизируем понятие недетерминированной (k+2)-ленточной машины Inv[M ], обратной

к недетерминированной (k + 2)-ленточной машине M с ограничениями, следующим образом:

1) машина Inv[M ] имеет те же структурные элементы, что и машина Тьюринга;

2) машина Inv[M ] имеет то же количество лент, символы алфавита и символы на рабочих
лентах, что и машина M ;

3) входная лента машины Inv[M ] является выходной лентой машины M и имеет номер (k+1);
выходная лента машины Inv[M ] является входной лентой машины M и имеет номер 0;

4) выполняются все пункты 1)-4), которые указаны в свойствах машины с ограничениями за
исключением того, что машина Inv[M ] пишет на выходную ленту пустой символ, но только
при переходе из начальной конфигурации.

Все определения для обратной машины (например, понятие отношения, порождаемого ма-
шиной, и т.д.) аналогичны таковым для машины Тьюринга с учетом изложенных выше свойств
обратной машины.

Подпрограмма, выполняющая программу обратной машины, будет далее использоваться в
результирующей машине Тьюринга M#Path (см. далее), поэтому шаг обратной машины должен
быть аналогичен шагу машины Тьюринга.

Но прямое построение обратной машины вызывает затруднения, так как сложно определить
шаг работы обратной машины, который должен являться обратным по отношению к шагу рабо-
ты исходной машины Тьюринга. Данные затруднения обусловлены тем, что шаг работы машины
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Тьюринга состоит из записи символов и переходу к следующим ячейкам и, если напрямую обра-
тить это определение, то получим шаг работы машины, состоящий из сдвига головок и записи
на ленты, что уже не является шагом работы машины Тьюринга.

Чтобы преодолеть эту сложность, обратную машину будем строить с помощью последова-
тельности нескольких преобразований, где промежуточными машинами будут симметричная-по-
переходу машина и обратная к ней, определение которых дается далее в тексте данной работы.

4.3 Определение недетерминированной многоленточной

симметричной-по-переходу машины

Идея недетерминированной многоленточной симметричной-по-переходу машины взята из [7, 8].
Такая машина за один шаг печатает новые символы на лентах, сдвигает головки влево или
вправо или оставляет их на месте, и затем печатает новые символы на лентах и переходит в
новое состояние.

Формально, недетерминированная (k+2)-ленточная многоленточная симметричная-

по-переходу машина имеет те же самые элементы, что и недетерминированная (k+2)-ленточ-
ная машина Тьюринга, только вместо обычного отношения переходов симметричная-по-переходу
машина имеет следующее отношение переходов:

∆ ⊆ (Q− F )× Γk+1 × Γk+1 ×Q× Γk+1 × Γk+1 × {L,R, S}k+2.

Если у симметричной-по-переходу машины имеется элемент отношения переходов

(qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (dj2), (mi3))

(здесь (ai1) обозначает последовательность символов; все индексы, кроме i3, меняются от 0 до
k; индекс i3 меняется от 0 до (k + 1)), то симметричная-по-переходу машина переходит в новое
состояние qj и пишет новые символы bi2 вместо ai1 и dj2 вместо cj1 (после перемещения головок)
на ленты только при выполнении следующих условий:

1) qi — текущее состояние;

2) в текущих ячейках на лентах находятся символы ai1 ;

3) после сдвига головок в текущих позициях находятся символы cj1 .

Будем называть запись символов bi2 при переходе в следующее состояние симметричной-
по-переходу машины записью до сдвига головок, а запись символов cj1 — записью после сдвига
головок.

Недетерминированность симметричной-по-переходу машиной определяется, как и для маши-
ны Тьюринга, возможностью выбора следующего состояния из конечного набора возможных
следующих состояний. Понятие конфигурации, множества вычислительных путей и отношения,
порождаемого машиной, для недетерминированной симметричной-по-переходу машины форму-
лируются аналогично таковым понятиям для машины Тьюринга. Обозначения для данных по-
нятий для симметричной-по-переходу машины будем использовать те же, что и обозначения для
машины Тьюринга.

4.4 Недетерминированная многоленточная

симметричная-по-переходу машина, соответствующая

недетерминированной многоленточной машине с ограничениями

Под недетерминированной (k+2)-ленточной симметричной-по-переходу машиной, со-

ответствующей недетерминированной (k+2)-ленточной машине с ограничениями M ,
будем понимать недетерминированную (k + 2)-ленточную симметричную-по-переходу машину,
которая порождает то же отношение, что и порождает машина M .
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Обозначение 10. Обозначим недетерминированную (k + 2)-ленточную симметричную-по-
переходу машину, соответствующую недетерминированной многоленточной машине с огра-
ничениями M , через SymMove[M ].

Будем строить машину SymMove[M ] следующим образом: для каждого элемента

(qi, (ai1), qj , (bi2), (mi3))

отношения переходов машины M в отношение переходов симметричной-по-переходу машины
SymMove[M ] добавим элемент

(qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (cj1), (mi3))

(только такие элементы). То есть символ, который пишет симметричная-по-переходу машина
SymMove[M ] после сдвига головки, совпадает с символом, который читает данная машина после
сдвига головки.

Алгоритм WithRestrToSymMove.

Построение недетерминированной многоленточной

симметричной-по-переходу машины SymMove[M ] по

недетерминированной многоленточной машине с ограничениями M .

Вход: Недетерминированная (k + 2)-ленточная машина с ограничениями M .
Выход: Недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу машина
SymMove[M ].
Описание:

1) количество лент у машины SymMove[M ] такое же, как и у машины M , то есть (k + 2);

2) Q[SymMove[M ]] := Q[M ];

3) q[SymMove[M ], start] := q[M,start], q[SymMove[M ], accept] := q[M,accept];

4) Σ[SymMove[M ]] := Σ[M ], Γ[SymMove[M ]] := Γ[M ];

5) для каждого элемента (qi, (ai1), qj , (bi2), (mi3)) отношения ∆[M ] выполнить:

5.1) для каждой последовательности (cj1) длины (k + 1) символов из Γ[M ] выполнить:

5.1.1) добавить к ∆[SymMove[M ]] элемент (qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (cj1), (mi3)).

Обозначим через M ′ недетерминированную (k + 2)-ленточную симметричную-по-переходу
машину SymMove[M ], полученную из недетерминированной (k + 2)-ленточной машины с огра-
ничениями M с помощью алгоритма WithRestrToSymMove.

Лемма 1. Недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу машина M ′

порождает то же отношение, что и порождает недетерминированная (k+2)-ленточная ма-
шина с ограничениями M .

Доказательство. Покажем, что для любой входной строки x множество вычислительных путей
машины M ′ совпадает с множеством вычислительных путей машины M , то есть что

CompPaths[M ′, x] = CompPaths[M,x].

Из данного равенства будет следовать утверждение леммы.
Пусть P ′ ∈ CompPaths[M ′, x] — некоторый вычислительный путь машины M ′ на входной

строке x. Машина M ′ при сдвиге головки к следующей ячейке пишет в эту ячейку тот же сим-
вол, что и читает из этой ячейки, а допускающее состояние машины M ′ является допускающим
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состоянием машины M . Если среди всех вычислительных путей машины M взять вычислитель-
ный путь P ∈ CompPaths[M,x], имеющий последовательность состояний PathStates[M ′, P ′], то
последовательность конфигураций вычислительного пути P будет в точности та же, что и по-
следовательность конфигураций вычислительного пути P ′. То есть получаем, что справедливо
включение

CompPaths[M ′, x] ⊆ CompPaths[M,x].

Включение CompPaths[M,x] ⊆ CompPaths[M ′, x] следует также из совпадения вычислительных
путей машин M и M ′ с выбором тех же следующих состояний.

При этом строки в допускающих конфигурациях вычислительных путей P ′ и P будут одина-
ковы, то есть машина M ′ на вычислительном пути P ′ вычисляет ту же строку, что и вычисляет
машина M на вычислительном пути P .

Лемма 2. Если недетерминированная (k + 2)-ленточная машина с ограничениями M порож-
дает отношение Ω с временной сложностью tM (n) и емкостной сложностью sM (n), то неде-
терминированная симметричная-по-переходу машина M ′ порождает данное отношение с вре-
менной сложностью tM′(n) = tM (n) и емкостной сложностью sM′(n) = sM (n) + 1.

Доказательство. Доказательство следует из доказательства леммы 1: длины вычислительных
путей P ′ и P из леммы 1 одинаковы, а количество ячеек, посещаемых машиной M ′ на пути P ′,
равно количеству ячеек, посещаемых машиной M на пути P , плюс 1.

4.5 Недетерминированная многоленточная

симметричная-по-переходу машина, обратная к

недетерминированной многоленточной

симметричной-по-переходу машине

Пусть M — недетерминированная (k +2)-ленточная симметричная-по-переходу машина, порож-
дающая полное слева бинарное отношение Ω. Определим обратную по отношению к M неде-

терминированную (k+2)-ленточную симметричную-по-переходу машину как недетер-
минированную (k + 2)-ленточную симметричную-по-переходу машину, которая порождает об-
ратное отношение Ω−1.

Использование понятия полного слева отношения при определении обратной машины связано
с тем, чтобы гарантировать принадлежность отношению Ω пар (x, y), где строка x вычисляется
обратной машиной по строке y: если отношение не является полным слева, то строка x может,
вообще говоря, не принадлежать множеству First[Ω].

Обозначение 11. Недетерминированную (k + 2)-ленточную симметричную-по-переходу ма-
шину, обратную к недетерминированной (k+2)-ленточной симметричной-по-переходу машине
M , обозначим через SymMoveInv[M ].

Машину SymMoveInv[M ] будем строить как симметричную-по-переходу машину, имеющую
то же количество состояний, входные символы и символы на рабочих лентах, что и таковые у
машины M , только

1) в машине SymMoveInv[M ] для каждого состояния q машины M имеется состояние, которое
обозначим через Inv[q]; если q — начальное состояние машины M , то Inv[q]— допускающее
состояние машины SymMoveInv[M ], и, если q — допускающее состояние машины M , то
Inv[q]— начальное состояние машины SymMoveInv[M ];

2) лента с номером (k+1) является входной лентой машины SymMoveInv[M ]; лента с номером
0 является выходной лентой машины SymMoveInv[M ];
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3) для каждого элемента отношения переходов ∆[M ]

(qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (dj2), (mi3))

отношение переходов ∆[SymMoveInv[M ]] содержит элемент

(Inv[qj ], (bi1), (dj1), Inv[qi], (ai2), (cj2), (Inv(mi3))),

где Inv(mi3) означает движение головок на лентах, обратное по отношению к движению
mi3 .

Отношение переходов машины SymMoveInv[M ] построено таким образом, что, если машина
M переходит из состояния qi в состояние qj и пишет новые символы на ленты bi2 вместо ai1

и dj2 вместо cj1 (после сдвига головок), то машина SymMoveInv[M ] делает ≪обратный шаг≫:
переходит из состояния Inv[qj ] в состояние Inv[qi] и пишет новые символы ai2 вместо bi1 и cj2
вместо dj1 (после сдвига головок).

Алгоритм SymMoveToSymMoveInv.

Построение обратной недетерминированной многоленточной

симметричной-по-переходу машины SymMoveInv[M ] по

недетерминированной многоленточной симметричной-по-переходу

машине M .

Вход: Недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу машина M .
Выход: Обратная недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу машина
SymMoveInv[M ].
Описание:

1) количество лент у машины SymMoveInv[M ] такое же, как и у машины M , то есть (k+2);

2) входная лента машины SymMoveInv[M ] имеет индекс k + 1, выходная лента — индекс 0;

3) Q[SymMoveInv[M ]] := Inv(Q[M ]), где Inv(Q[M ])— множество состояний Inv(q) для всех
q ∈ Q[M ];

4) q[SymMoveInv[M ], start] := Inv(q[M,accept]), q[SymMoveInv[M ], accept] := Inv(q[M, start]);

5) Σ[SymMoveInv[M ]] := Σ[M ], Γ[SymMoveInv[M ]] := Γ[M ];

6) для каждого элемента (qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (dj2), (mi3)) отношения переходов ∆[M ] вы-
полнить:

6.1) добавить к ∆[SymMoveInv[M ]] элемент

(qj , (bi1), (dj1), qi, (ai2), (cj2), (Inv(mi3))).

Обозначим через M ′ недетерминированную (k+2)-ленточную симметричную-по-переходу ма-
шину SymMoveInv[M ], полученную из недетерминированной (k + 2)-ленточной симметричной-
по-переходу машины M с помощью алгоритма SymMoveToSymMoveInv.

Отметим, что заключительная конфигурация G машины SymMove[M ] является заключи-
тельной конфигурацией машины M , и следовательно в конфигурации G все ленты машины
SymMove[M ] являются пустыми, за исключением выходной строки. Далее, начальная конфигу-
рация G′ машины SymMoveInv[M ] является заключительной конфигурацией машины SymMove[M ],
следовательно в конфигурации G′ все ленты машины SymMove[M ] являются пустыми, за ис-
ключением входной строки.

Рассмотрим вычислительные пути машины M ′.
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Обозначение 12. Пусть α = (q, (x, y)k+2)— конфигурация на некотором вычислительном пу-
ти машины M ′. Тогда через Inv[α] обозначим конфигурацию (Inv[q], (x, y)k+2) машины M ′′.

Конфигурация Inv[α] содержит те же строки на лентах, что и машина M ′, и головки находят-
ся на тех же позициях, что и головки машины M ′. Отметим, что если состояние в конфигурации
α является допускающим, то состояние в конфигурации Inv[α] является начальным.

Лемма 3. Пусть P ′ = α0α1 . . . αn — некоторый вычислительный путь недетерминированной
(k+2)-ленточной машины с ограничениями M ′ на входной строке x, при этом машина M ′ на
данном пути вычисляет строку y. Тогда последовательность конфигураций

P ′′ = Inv[αn]Inv[αn−1] . . . Inv[α0]

является вычислительным путем недетерминированной симметричной-по-переходу машины
M ′′, обратной по отношению к M ′, на входной строке y.

Доказательство. Покажем, что если в вычислении M ′(x) на вычислительном пути P ′ был пе-
реход от конфигурации α = (qi, (a, b)

k+2) к конфигурации β = (qj , (c, d)
k+2) и машина M ′ вы-

числяет строку y на пути P , то уществует вычислительный путь машины M ′′ на входе y такой,
что на данном вычислительном пути был переход от конфигурации βinv = (Inv(qj), (c, d)

(k+2))
к конфигурации αinv = (Inv(qi), (a, b)

(k+2)).
Например, пусть k = 1, α = (qi, (a1x1, y1b1)× (a2x2, y2b2))× (a3x3, y3b3)), β = (qj , (a1, x1y4b1)×

(a2x2y5, b2)) × (a2x2, y6b2)), то есть головка на ленте 1 сдвигалась влево, головка на ленте 2—
вправо, головка на ленте 3— оставалась на месте. Тогда, так как рассматриваются обратные пе-
ремещения головок машины M ′′ при переходе из конфигурации βinv = β к конфигурации αinv,
то одна из возможных следующих конфигураций есть αinv = (qi, (a1x1, y1b1) × (a2x2, y2b2) ×
(a3x3, y3b3)), то есть головка на первой ленте двигалась вправо, головка на второй ленте двига-
лась влево, головка на третьей ленте оставалась на месте, символ y3 заменился на y4, символ
y5 — на символ y2, символ y6 — на символ y3. Получаем, что конфигурация α является одной из
возможных следующих конфигураций при переходе из конфигурации βinv = β.

Поэтому, если α0, α1, . . . , αn — допускающий путь вычисления M ′(x), то в вычислительном
дереве M ′′(y) имеется вычислительный путь αn, αn−1, . . . , α0.

Данные рассуждения можно провести для любого количества рабочих лент.
Отметим, что верно и утверждение, обратное к утверждению данной леммы.

Лемма 4. Если недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу маши-
на M ′ порождает полное слева отношение Ω, то недетерминированная (k + 2)-ленточная
симметричная-по-переходу машина M ′′ порождает обратное отношение Ω−1.

Доказательство. Пусть Ω′′ — отношение, порождаемое машиной M ′′.
Возьмем произвольну пару (x, y) ∈ Ω. Пусть P ′ — вычислительный путь машины M ′, на

котором вычисляется y по входной строке x. Тогда Inv[P ′]— вычислительный путь машины
M ′′, на котором вычисляется строка x по входной строке y. Получаем, что произвольная пара
(y, x) из Ω−1 принадлежит также Ω′′, то есть Ω−1 ⊆ Ω′′.

В обратную сторону, пусть (y, x) — произвольная пара из Ω′′. Тогда вычислительному пути
P ′′ машины M ′′, на котором вычисляется строка x по строке y, соответствует вычислительный
путь P ′ машины M ′, на котором вычисляется строка y по строке x (вычисление машины M ′ на
строке x определено в силу полноты слева отношения Ω). То есть (x, y) ∈ Ω и, следовательно,
(y, x) ∈ Ω−1. Получаем, что Ω′′ ⊆ Ω−1.

В итоге имеем Ω′′ = Ω−1.
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Лемма 5. Если недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу машина
M ′ порождает полиномиально-связанное полное слева отношение Ω с полиномом r с времен-
ной сложностью tM′(n) и емкостной сложностью sM′(n), то недетерминированная (k + 2)-
ленточная симметричная-по-переходу машина M ′′, обратная к машине M ′, порождает отно-
шение Ω−1 с временной сложностью tM′′(n) = tM (r(n)) и емкостной сложностью sM′′(n) =
sM (r(n)).

Доказательство. Доказательство следует из того, что, если P ′ — некоторый вычислительный
путь машины M ′ на входной строке x и машина M ′ вычисляет на пути P ′ строку y, то Inv[P ′]—
вычислительный путь машины M ′′ на строке y, и длины путей P ′ и Inv[P ′] равны. Учитывая
полиномиальную связанность отношения Ω, получаем справедливость данной леммы.

Нам будет важен следующий частный случай данной леммы для обратной симметричной-по-
переходу машины, логарифмической по памяти.

Лемма 6. Если недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу машина
M ′ порождает полиномиально связанное полное слева отношение Ω с полиномом r c логариф-
мической емкостной сложностью sM′(n) = C1 log(n) + C2, то недетерминированная (k + 2)-
ленточная симметричная-по-переходу машина M ′′, обратная к машине M ′, порождает отно-
шение Ω−1 также с логарифмической емкостной сложностью sM′′(n) = C3 log(n) +C4.

Доказательство. В силу леммы 5, sM′′(n) = C1 log(r(n)) + C2, и поэтому sM′′(n) = C3 log(n) +
C4.

4.6 Недетерминированная многоленточная машина,

соответствующая недетерминированной многоленточной

симметричной-по-переходу машине

Определим недетерминированную (k+2)-ленточную машину, соответствующую неде-

терминированной (k+2)-ленточной симметричной-по-переходу машине M , как маши-
ну, состоящую из тех же структурных элементов, что и машина Тьюринга, и вычисляющую то
же отношение, что и машина M .

Обозначение 13. Обозначим недетерминированную (k+2)-ленточная машину, соответству-
ющую недетерминированной (k + 2)-ленточной симметричной-по-переходу машине M , через
CorrSymMove[M ].

Покажем, как по симметричной-по-переходу машине M построить машину CorrSymMove[M ].
Для этого достаточно для каждого элемента

h = (qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (dj2), (mi3))

отношения переходов машины M добавить в множество состояний машины CorrSymMove[M ]
новое состояние, которое обозначим q[h], и добавить два элемента в отношение переходов: один
элемент соответствует записи символов bi2 в текущие ячейки, сдвигу головок и переходу в со-
стояние q[h] из состояния qi, а второй элемент соответствует записи символов dj2 и переходу из
состояния q[h] в состояние qj (головки остаются при этом на месте).
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Алгоритм SymMoveToCorrSymMove.

Построение недетерминированной многоленточной машины

CorrSymMove[M ] по недетерминированной многоленточной

симметричной-по-переходу машине M .

Вход: недетерминированная (k + 2)-ленточная симметричная-по-переходу машина M .
Выход: недетерминированная (k + 2)-ленточная машина CorrSymMove[M ].
Описание:

1) количество лент у машины CorrSymMove[M ] такое же, как и у машины M , то есть (k+2);

2) Q[CorrSymMove[M ]] := Q[M ];

3) q[CorrSymMove[M ], start] := q[M,start], q[CorrSymMove[M ], accept] := q[M,accept];

4) Σ[CorrSymMove[M ]] := Σ[M ], Γ[CorrSymMove[M ]] := Γ[M ];

5) для каждого элемента h = (qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (dj2), (mi3)) отношения ∆[M ] выполнить:

5.1) к Q[CorrSymMove[M ]] добавить новое состояние q[h];

5.2) к ∆[CorrSymMove[M ]] добавить элемент (qi, (ai1), q[h], (bi2), (mi3));

5.3) к ∆[CorrSymMove[M ]] добавить элемент (q[h], (cj1), qj , (dj2), (S)).

Пусть недетерминированная (k + 2)-ленточная машина M ′ получена как результат работы
алгоритма SymMoveToCorrSymMove над недетерминированной (k+2)-ленточной симметричной-
по-переходу машиной M .

Лемма 7. Недетерминированная (k+2)-ленточная машина M ′ порождает то же отношение,
что и порождает недетерминированная (k+2)-ленточная симметричная-по-переходу машина
M .

Доказательство. Пусть P ∈ CompPaths[M,x]— некоторый вычислительный путь машины M
на входной строке x, α ⊢ β — переход из конфигурации α к конфигурации β в пути P . Пусть
данный переход конфигураций соответствует элементу h = (qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (dj2), (mi3))
отношения переходов машины M . Тогда, по построению отношения переходов машины M ′, при
вычислении машины M ′ при переходе из конфигурации α среди всех возможных переходов
конфигураций имеется два следующих последовательных перехода конфигураций:

1) α ⊢ α′, соответствующий элементу (qi, (ai1), q[h], (bi2), (mi3)) отношения переходов ∆[M ′];

2) α′ ⊢ β, соответствующий элементу (q[h], (cj1), qj , (dj2), (S)) отношения переходов ∆[M ′].

Обозначим данную пару переходов конфигураций машины M ′через ToPair[α ⊢ β]; также через
ToPairs[P ] обозначим вычислительный путь машины M ′, в котором каждый переход конфигу-
раций α ⊢ β заменен на ToPair[α ⊢ β].

Получаем, что для произвольного конечного пути P ∈ CompPaths[M,x] длины n машины
M имеется вычислительный путь ToPairs[P, x]] длины (2 · n) машины M ′, при этом конечные
конфигурации данных путей совпадают. Если путь P бесконечный, то путь ToPairs[P ] также
бесконечный.

Пусть теперь P ′ ∈ CompPaths[M ′, x] = α0α1α2α3 . . .— некоторый вычислительный путь ма-
шины M ′ на входной строке x. Тогда, по построению ∆[M ′], для каждой тройки конфигура-
ций α2iα2i+1α2i+2 в данном пути, i = 0, 1, . . ., имеется состояние q[h] такое, что если переход
α2i ⊢ α2i+1 соответствует элементу (qi, (ai1), q[h], (bi2), (mi3)) отношения переходов ∆[M ′], а
α2i+1 ⊢ α2i+2 соответствует элементу (q[h], (cj1), qj , (dj2), (S)) отношения переходов ∆[M ′], то
при вычислении машины M на конфигурации α2i будет один переход конфигураций α2i ⊢ α2i+2,
соответствующий элементу h = (qi, (ai1), (cj1), qj , (bi2), (dj2), (mi3)) отношения переходов маши-
ны M .
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Обозначим переход конфигураций α2i ⊢ α2i+2 машины M ′, соответствующий паре переходов
конфигураций машины M , через FromPair[α2i ⊢ α2i+1 ⊢ α2i+2]; через FromPairs[P ′] обозначим
последовательность конфигураций машины M , в котором каждая пара переходов конфигураций
α2i ⊢ α2i+1 ⊢ α2i+2 заменена на FromPair[α2i ⊢ α2i+1 ⊢ α2i+2].

Получаем, что вычислительный путь P ′ машины M ′ можно разбить на последовательные па-
ры переходов конфигураций, где каждой паре соответствует переход конфигураций машины M .
То есть для произвольного конечного вычислительного пути P ′ ∈ CompPaths[M,x] длины (2 ·n)
машины M ′ имеется вычислительный путь FromPairs[P ′] длины n машины M , при этом конеч-
ные конфигурации данных путей совпадают. Если путь P ′ бесконечный, то путь FromPairs[P ′]
также бесконечный.

Так как заключительные состояния машин M ′ и M совпадают, то в итоге имеем, что, если
машина M вычисляет строку y по строке x, то в отношении Ω′, порождаемом машиной M ′ по
входной строке x, имеется пара (x, y), то есть машина M ′ также вычисляет строку y по строке
x, и верно обратное, то есть, если машина M ′ вычисляет строку y по строке x, то машина M
также вычисляет строку y по строке x.

Лемма 8. Если недетерминированная (k+2)-ленточная симметричная-по-переходу машина M
порождает бинарное отношение Ω с временной сложностью tM (n) и емкостной сложностью
sM(n), то недетерминированная (k+2)-ленточная машина M ′, полученная как результат ра-
боты алгоритма SymMoveToCorrSymMove, порождает отношение Ω с временной сложностью
tM′(n) = r1(tM(n)) и емкостной сложностью sM′(n) = r2(sM (n)) для некоторых полиномов
r1(n1) и r2(n1) с неотрицательными коэффициентами.

Доказательство. Доказательство следует из доказательства леммы 7. Утверждение относи-
тельно временной сложности машины M ′ следует из того, что длина вычислительного пути
ToPairs[P ′] машины M ′ превосходит в два раза длину вычислительного пути P машины M .
И, далее, движение головок машины M ′ на вычислительном пути ToPairs[P ′] будут в точно-
сти такими же, как и движения головок машины M на пути P , так как движение головок при
переходе конфигураций ToPair[α ⊢ β] осуществляется только в первом элементе пары, откуда
следует утверждение относительно емкостной сложности машины M ′.

4.7 Построение обратной недетерминированной многоленточной

машины

Искомую обратную недетерминированную (k+2)-ленточную машину Inv[M ], порождающую от-
ношение Ω−1, будем строить по недетерминированной (k+2)-ленточной машине с ограничениями
M следующим образом.

Алгоритм WithRestrToInv.

Построение недетерминированной многоленточной машины Inv[M ],
обратной к недетерминированной многоленточной машине с ограничениями

M .

Вход: Недетерминированная (k + 2)-ленточная машина с ограничениями M .
Выход: Обратная недетерминированная (k + 2)-ленточная машина Inv[M ].
Описание:

1) по машине M строим недетерминированную (k+2)-ленточную симметричную-по-переходу
машину SymMove[M ], используя алгоритм WithRestrToSymMove; обозначим полученную
машину через M1;
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2) по машине M1 строим обратную недетерминированную (k + 2)-ленточную симметричную-
по-переходу машину SymMoveInv[M2], используя алгоритм SymMoveToSymMoveInv(M2);
обозначим полученную машину через M2;

3) по машине M2 строим обратную недетерминированную (k+2)-ленточную машину Inv[M2],
используя алгоритм SymMoveToCorrSymMove; обозначим полученную машину через M ′.

Машина M ′ будет обладать всем свойствами 1)-4), которые перечислены в параграфе 4.2,
в частности, машина M ′ не пишет на выходную ленту пробелы, за исключением записи при
переходе из начальной конфигурации, так как машина M3 не пишет пробелы в силу того, что
пробелы не содержатся во входной строке машины M .

Из лемм 1-8 и из свойств машины MoveToBlanks[M ] следует справедливость следующих
утверждений.

Лемма 9. Пусть M — недетерминированная (k + 2)-ленточная машина с ограничениями. То-
гда, если M порождает отношение Ω, то обратная недетерминированная (k + 2)-ленточная
машина M ′ порождает отношение Ω−1.

То есть машина M ′ — это искомая обратная недетерминированная (k+2)-ленточная машина
Inv[M ], порождающая отношение Ω−1.

Теорема 1. Пусть недетерминированная (k + 2)-ленточная машина с ограничениями M по-
рождает полиномиально-связанное полное слева бинарное отношение Ω с временной сложно-
стью tM (n) и емкостной сложностью sM (n). Тогда обратная недетерминированная (k + 2)-
ленточная машина M ′ порождает обратное отношение Ω−1 с временной сложностью tM′(n) =
r1(tM (n) + sM (n)) и емкостной сложностью sM′(n) = r2(sM (n)) для некоторых полиномов
r1(n1) и r2(n1) с неотрицательными коэффициентами.

4.8 Вычислительные пути обратной недетерминированной

многоленточной машины

В множестве вычислительных путей обратной машины кроме вычислительных путей, заканчи-
вающихся в заключительной конфигурации, могут присутствовать вычислительные пути следу-
ющих видов:

1) вычислительные пути, конечная конфигурация которых не является заключительной;

2) бесконечные вычислительные пути;

3) вычислительные пути, длина которых превосходит величину tM (n);

4) вычислительные пути, на которых количество посещаемых на лентах ячеек превосходит
величину sM (n).

Для отсечения таких вычислительных путей добавим в код обратной машины M , полиноми-
альной по времени и логарифмической по памяти, следующие элементы:

1) перед началом работы машина M записывает на все рабочие ленты в текущую ячейку
и в ячейку, отстоящую через 2sM(n) ячеек от текущей ячейки, символ α, не входящий в
алфавит Γ[M ];

2) в список правил отношения переходов ∆[M ] добавим правила следующего вида: если хотя
бы на одной ленте встречается символ α, то обратная машина останавливается в заключи-
тельном состоянии, которое не является допускающим;

3) на каждом шаге обратная машина сравнивает количество шагов Steps[P ] на вычислитель-
ном пути P с величиной tM (n), и если Steps[P ] = tM(n), то обратная машина останавлива-
ется в заключительном состоянии, не являющемся допускающим;
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4) перед переходом в допускающее состояние обратная машина M проверяет, выполняются
ли следующие условия:

4.1) являются ли символы справа на входной и выходной лентах пустыми симолами;

4.2) являются ли все символы на рабочих лентах слева и справа от текущего символа на
расстоянии 2 log(n) пустыми символами или символом α;

если данные условия не выполняются, то машина M переходит в заключительное состояние,
не являющееся допускающим.

Здесь в пункте 4) проверяется, что обратная машина останавливается в в допускающем со-
стоянии в заключительной конфигурации.

Очевидно, что, если исходная обратная машина была полиномиальной по времени и лога-
рифмической по памяти на допускающих вычислительных путях, то таким образом модифици-
рованная обратная машина будет полиномиальной по времени и логарифмической по памяти на
всех вычислительных путях.

При построении машины Тьюринга MNL будем использовать именно модифицированную
таким образом обратную машину.

5 Подпрограмма программы машины Тьюринга и

программы обратной машины

5.1 Определение и обозначения

Приведем из [10] понятие подпрограммы программы машины Тьюринга и формализуем его.
≪Машины Тьюринга — это программы, и их полезно рассматривать как построенные из набо-

ра взаимодействующих компонент, или "подпрограмм". Подпрограмма машины Тьюринга пред-
ставляет собой множество состояний, выполняющее некоторый полезный процесс. Это множе-
ство включает в себя стартовое состояние и еще одно состояние, которое не имеет переходов и
служит состоянием "возврата"для передачи управления какому-либо множеству состояний, вы-
звавшему данную подпрограмму. "Вызов"подпрограммы возникает везде, где есть переход в ее
начальное состояние≫.

Пусть ∆′ ⊂ ∆[M ], где ∆[M ]— отношение переходов недетерминированной машины Тьюринга
M . Обозначим через States[∆′] состояния, содержащиеся во всех элементах отношения ∆′.

Определение 40. Пару, состоящую из множества состояний Q′ ⊂ Q[M ] и отношения ∆′ ⊂
∆[M ], будем называть подпрограммой Sub программы машины M , если

1) States[∆′] = Q′;

2) в Q r Q′ имеется два выделенных состояния, соответсвующие вызову подпрограммы и
выходу из нее; будем обозначать эти состояния q[Sub, call], q[Sub, return];

3) в Q′ имеется два выделенных состояния, соответствующие началу работы подпрограммы
и окончанию ее работы; будем обозначать эти состояния q[Sub, enter], q[Sub, exit];

4) в ∆[M ] имеется единственный переход из состояния вызова подпрограммы q[Sub, call] в
состояние начала работы подпрограммы q[Sub, enter];

5) в ∆[M ] имеется единственный переход из состояния окончания работы подпрограммы
q[Sub, exit] в состояние возврата из подпрограммы q[Sub, return];

6) в ∆[M ] нет переходов из состояний Q r Q′ в состояния из Q′ кроме вышеобозначенного
перехода;

7) в ∆[M ] нет переходов из состояний Q′ в состояния из Q r Q′ кроме вышеобозначенного
перехода;
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Пункты 5-7) данного определения означают, что перейдя в состояние q[Sub, enter], машина
M может перейти в состояние из Q r Q′ только из состояния q[Sub, exit], то есть только после
выполнения подпрограммы.

Определение 41. Будем называть состояния из QrQ′ состояниями основной программы, а
состояния из Q′ — состояниями подпрограммы Sub.

Если в подпрограмме содержатся недетерминированные переходы, то машина Тьюринга, ис-
пользующая такую подпрограмму, будет недетерминированной.

Далее будем строить машину Тьюринга, начиная с построения подпрограммы, добавляя за-
тем к коду программы машины состояния вызова и возврата из подпрограммы. Будем обозначать
для подпрограммы Sub элементы машины Тьюринга, использующей данную подпрограмму, сле-
дующим образом:

1) InputTape[Sub]— входная лента; WorkTape[Sub, i]— рабочая лента с номером i;
OutputTape[Sub]— выходная лента; ленту с номером i будем также обозначать ti;

2) Q[Sub]— множество состояний подпрограммы;

3) q[Sub, enter]— состояние начала работы подпрограммы;

4) q[Sub, exit]— состояние окончания работы подпрограммы;

5) Σ[Sub] — множество входных и выходных символов;

6) Γ[Sub]— множество символов ленты;

7) δ[S]— функция переходов подпрограммы (для детерминированной машины); ∆[S]— отно-
шение переходов подпрограммы (для недетерминированной машины).

Аналогичным образом можно определить подпрограмму программы обратной недетермини-
рованной многоленточной машины и ввести соответствующие обозначения.

5.2 Подпрограмма, выполнение которой соответствует

шагам недетерминированной одноленточной машины Тьюринга

Пусть временная сложность недетерминированной одноленточной машины Тьюринга M огра-
ничена сверху полиномом tM (n).

По недетерминированной одноленточной машине Тьюринга M построим подпрограмму Sub
объемлющей недетерминированной 4-ленточной машины Тьюринга M ′ (машину M ′ будем стро-
ить далее) такую, что каждое выполнение данной подпрограммы будет соответствовать некото-
рому шагу работы машины M . Соответствие шагу работы здесь понимается как возможность,
не запуская машину M , установить следующую конфигурацию вычисления машины M при пе-
реходе к следующему состоянию, в частности, установить, какой символ на ленте записывается
в процессе работы машины M при переходе к следующему состоянию.

Количество рабочих лент подпрограммы Sub равно 2. На рабочей ленте t1 подпрограммы
будем записывать переменные, необходимые для работы подпрограммы, а на рабочей ленте t2
будем записывать только символ, находящийся в текущей ячейке на ленте машины M .

Объемлющая машина Тьюринга M ′, содержащая подпрограмму Sub, перед каждым запуском
данной подпрограммы записывает текущий символ ленты машины M из входной строки машины
M ′, а после выполнения подпрограммы возвращает головку на ленте t2 в исходное состояние;
тем самым количество ячеек ленты t2, на которую пишется текущий символ на ленте машины
M , будет константой при серии запусков подпрограммы Sub.

Обозначение 14. Обозначим подпрограмму программы 4-ленточной недетерминированной
машины Тьюринга, построенную по недетерминированной одноленточной машине Тьюринга
M , каждое выполнение которой соответствует некоторому шагу работы машины M , через
STTMStep[M ].
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Подпрограмму STTMStep[M ] (аббревиатура ≪single tape Turing machine step≫) будем стро-
ить с помощью следующего алгоритма.

Алгоритм CreateSTTMStep.

Построение подпрограммы STTMStep[M ].

Вход: Недетерминированная одноленточная машина Тьюринга M .
Выход: Подпрограмма STTMStep[M ] недетерминированной 4-ленточной машины Тьюринга M ′.
Описание:

1) количество лент, используемых подпрограммой STTMStep[M ], равно 4;

2) Q[STTMStep[M ]] := Q[M ];

3) к Q[STTMStep[M ]] добавляем новые состояния q[STTMStep[M ], enter],
q[STTMStep[M ], exit] и q′′;

4) Σ[STTMStep[M ]] := Σ[M ]; Γ[STTMStep[M ]] := Γ[M ] ∪ {0, 1};

5) для каждого элемента

h = (qi, a, qj , b, {L,R, S})

отношения ∆[M ] добавляем элемент

h′ = (qi, B × 0× a×B, qj , B × 1× b×B,S × S × {L,R, S} × S)

и элемент

h′′ = (qj , B × 1× b×B, q′′, B × 0× b×B,S × S × Sk+2 × S)

к отношению ∆[STTMStep[M ]];

6) добавляем состояния и элементы отношения переходов, соответствующие коду подпрограм-
мы STTMStep[M ] (приведен далее).

Введем следующие обозначения для лент подпрограммы STTMStep[M ]:

1) для ленты t1 — обозначение V arsTape[STTMStep[M ]];

2) для ленты t2 — обозначение SymbolTape[STTMStep[M ]].

В пункте 5) алгоритма CreateSTTMStep для каждого элемента отношения ∆[M ] добавляется
два элемента к отношению ∆[STTMStep[M ]]: один элемент соответствует переходу подпрограм-
мы из текущего состояния машины M к следующему состоянию машины M , а второй элемент
соответствует переходу из этого состояния в состояние подпрограммы STTMStep[M ], после ко-
торого подпрограмма STTMStep[M ] обновляет данные на ленте V arsTape[STTMStep[M ]].

На рабочей ленте V arsTape[STTMStep[M ]] подпрограммы STTMStep[M ] записываются сле-
дующие данные:

1) целое число в переменной CellNumber— номер текущей ячейки на ленте машины M ;

2) символ из Σ[InvSBS[M ]] в переменной Cell— содержимое текущей ячейки на ленте маши-
ны M ;

3) натуральное число в переменной StateNumber — номер текущего состояния машины M ;

4) натуральное число в переменной NoNextState: 1, если нет перехода к следующему состоя-
нию машины M .

Здесь все натуральные и целые числа записываются в двоичной системе исчисления.
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Код подпрограммы STTMStep[M ].

1) начальное состояние подпрограммы — q[STTMStep[M ], enter];

2) присваиваем NoNextState := 0;

3) переводим головку ленты t1 на ячейку, содержащую переменную StateNumber;

4) переходим в состояние qStateNumber;

5) если в отношении переходов ∆[STTMStep[M ]] нет перехода из состояния qStateNumber, то
присваиваем NoNextState := 1 и выходим из подпрограммы;

6) недетерминированно переходим в следующее состояние q′ из множества возможных следу-
ющих состояний Next[qStateNumber]; при этом на ленту t2 пишется новый символ и головка
на этой ленте перемещается в соотвествии с тем, как это происходит при работе машины
M ;

7) в зависимости от того, в каком направлении переместилась головка на ленте t2, уменьшаем
или увеличиваем CellNumber; в Cell пишем символ, записанный на шаге 6) на ленту t2;

8) переходим в состояние q′′;

9) записываем в StateNumber номер состояния q′;

10) переходим в состояние q[STTMStep[M ], end].

Шаг 4) подпрограммы STTMStep[M ], то есть переход в состояние qStateNumber, можно осу-
ществлять путем последовательного перехода из состояния qi в состояняие qi+1, начиная с i = 0,
уменьшая при этом величину, записанную в переменной StateNumber на единицу до достижения
этой переменной значения 0.

Затем, так как на ленте t1 в текущей ячейке (самая правая ячейка в записи переменной
StateNumber) записан символ 0, подпрограмма переходит из состояния qStateNumber в состояние
q′ из множества состояний Next[qStateNumber] в соответствии с элементом отношения переходов
h′ и пишет на ленту t1 символ 1. После этого подпрограмма STTMStep[M ] пишет в текущую
ячейку символ 0 и происходит переход из состояния q′ в состояние q′′ в соответствии с элементом
отношения переходов h′′. Тем самым подпрограмма STTMStep[M ] выполняет только один шаг
работы машины M , при этом на рабочей ленте t2 записывается символ, который находился бы
на рабочей ленте машины M при ее работе.

После каждого выполнения подпрограммы STTMStep[M ] на ленте V arsTape[STTMStep[M ]]
в переменных CellNumber, Cell cодержатся номер и содержимое текущей ячейки на ленте ма-
шины M . Содержимое данных переменных может далее после выхода из подпрограммы исполь-
зоваться машиной M ′.

Лемма 10. Если недетерминированная одноленточная машина Тьюринга M работает с по-
линомиальным временем, то подпрограмма STTMStep[M ] при серии запусков на p-time вы-
числительном пути машины M от начальной конфигурации машины M до заключительной
конфигурации машины M будет использовать логарифмическое число ячеек рабочих лент, если
данное число ячеек измерять относительно длины входных данных машины M .

Доказательство. Доказательство следует из того, что машина M работает с полиномиальным
временем, и поэтому длина записи переменной CellNumber на ленте V arsTape[STTMStep[M ]]
ограничена сверху функцией C log(n).
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5.3 Подпрограмма, выполнение которой соответствует

шагам обратной недетерминированной многоленточной машины

Пусть временная сложность обратной недетерминированной многоленточной машины M огра-
ничена сверху полиномом tM , а емкостная сложность ограничена сверху функцией sM (n) =
C logr(n), где r — натуральное, r ≥ 1.

По обратной недетерминированной (k + 2)-ленточной машине M построим подпрограмму
Sub объемлющей недетерминированной (k + 5)-ленточной машины Тьюринга M ′ (машину M ′

будем строить далее) такую, что каждое выполнение данной подпрограммы будет соответство-
вать некоторому шагу работы машины M . Соответствие шагу работы здесь понимается как воз-
можность, не запуская машину M , установить следующую конфигурацию вычисления машины
M при переходе к следующему состоянию, в частности, установить, какой символ на выходной
ленте записывается в процессе работы машины M при переходе к следующему состоянию.

Обозначим (k+4) через v. Общее количество рабочих лент подпрограммы Sub равно (k+3).
На рабочей ленте t1 подпрограммы Sub будем записывать переменные, необходимые для работы
данной подпрограммы, а на рабочих лентах t2, . . . , tv−1 будем записывать строки, находящиеся
на рабочих лентах машины M и символы, находящиеся в текущих ячейках входной и выходной
лент машины M . Это позволит построить подпрограмму Sub таким образом, что входная и
выходная строки машины M не будут содержаться целиком на рабочих лентах подпрограммы
Sub, и в результате емкостная сложность объемлющей машины M ′ будет логарифмической, если
временная сложность машины M была полиномиальной, а емкостная сложность машины M —
логарифмической.

Обозначение 15. Обозначим подпрограмму программы (k+5)-ленточной недетерминирован-
ной машины Тьюринга, построенную по обратной недетерминированной (k+2)-ленточной ма-
шине M , каждое выполнение которой соответствует некоторому шагу работы машины M ,
через InvSBS[M ].

Подпрограмму InvSBS[M ] (аббревиатура ≪inverse step by step≫) будем строить с помощью
следующего алгоритма.

Алгоритм CreateInvSBS.

Построение подпрограммы InvSBS[M ].

Вход: Обратная недетерминированная (k + 2)-ленточная машина M .
Выход: Подпрограмма InvSBS[M ] недетерминированной (k + 5)-ленточной машины Тьюринга
M ′.
Описание:

1) количество лент, используемых подпрограммой InvSBS[M ], равно (k + 5);

2) Q[InvSBS[M ]] := Q[M ];

3) к Q[InvTSBS[M ]] добавляем новые состояния q[InvSBS[M ], enter], q[InvSBS[M ], exit] и
q′′;

4) Σ[InvSBS[M ]] := Σ[M ]; Γ[InvSBS[M ]] := Γ[M ] ∪ {0, 1};

5) для каждого элемента

h = (qi, (ai1), qj , (bi2), {L,R,S}k+2)

отношения ∆[M ] добавляем элемент

h′ = (qi, B × 0× (ai1)×B, qj , B × 1× (bi2)×B,S × S × {L,R, S}k+2 × S)
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и элемент

h′′ = (qj , B × 1× (bi1)×B, q′′, B × 0× (bi2)×B,S × S × Sk+2 × S)

к отношению ∆[InvSBS[M ]];

6) добавляем состояния и элементы отношения переходов, соответствующие коду подпрограм-
мы InSBS[M ] (приведен далее).

Введем следующие обозначения для лент подпрограммы InvSBS[M ]:

1) для ленты t1 — обозначение V arsTape[InvSBS[M ]];

2) для ленты t2 — обозначение InputSymbolTape[InvSBS[M ]];

3) для ленты tv−1 — обозначение OutputSymbolTape[InvSBS[M ]].

В пункте 5) алгоритма CreateInvSBS для каждого элемента отношения ∆[M ] добавляется два
элемента к отношению ∆[InvSBS[M ]]: один элемент соответствует переходу подпрограммы из
текущего состояния машины M к следующему состоянию машины M , а второй элемент соот-
ветствует переходу из этого состояния в состояние подпрограммы InvSBS[M ], после которого
подпрограмма InvSBS[M ] обновляет данные на ленте V arsTape[InvSBS[M ]].

На рабочей ленте V arsTape[InvSBS[M ]] подпрограммы InvSBS[M ] записываются следую-
щие данные:

1) целое число в переменной InputCellNumber— номер текущей ячейки на входной ленте ма-
шины M ;

2) символ из Σ[InSBS[M ]] в переменной InputCell— содержимое текущей ячейки на входной
ленте машины M ;

3) целое число в переменной OutputCellNumber— номер текущей ячейки на выходной ленте
машины M ;

4) символ из Σ[InvSBS[M ]] в переменной OutputCell— содержимое текущей ячейки на вы-
ходной ленте машины M ;

5) натуральное число в переменной StateNumber — номер текущего состояния машины M ;

6) натуральное число в переменной NoNextState: 1, если нет перехода к следующему состоя-
нию машины M .

Здесь все натуральные и целые числа записываются в двоичной системе исчисления.

Код подпрограммы InvSBS[M ].

1) начальное состояние подпрограммы — q[InvSBS[M ], enter];

2) присваиваем NoNextState := 0;

3) переводим головку ленты t1 на ячейку, содержащую переменную StateNumber;

4) переходим в состояние qStateNumber;

5) если в отношении переходов ∆[InvSBS[M ]] нет перехода из состояния qStateNumber, то при-
сваиваем NoNextState := 1 и выходим из подпрограммы;

6) недетерминированно переходим в следующее состояние q′ из множества возможных следу-
ющих состояний Next[qStateNumber]; при этом на ленты t2, . . . , tv−1 пишутся новые символы
и головки на этих лентах перемещаются в соотвествии с тем, как это происходит при работе
машины M ;

7) переходим в состояние q′′;
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8) в зависимости от того, в каком направлении переместилась головка на ленте t2, уменьшаем
или увеличиваем InputCellNumber; в InputCell пишем символ, записанный на шаге 6) на
ленту t2;

9) в зависимости от того, в каком направлении переместилась головка на ленте tv−1, уменьша-
ем или увеличиваем OutputCellNumber; в OutpuCell пишем символ, записанный на шаге
6) на ленту tv−1;

10) записываем в StateNumber номер состояния q′;

11) переходим в состояние q[InvSBS[M ], exit].

Объемлющая машина Тьюринга M ′, содержащая подпрограмму InvSBS[M ], перед первым
запуском данной подпрограммы в StateNumber записывает 0 (то есть номер начального состо-
яния); далее, перед каждым запуском подпрограммы InvSBS[M ] машина M ′ пишет на ленту
InputSymbolTape[InvSBS[M ]] входной символ с номером InputCellNumber.

Шаг 4) подпрограммы InvSBS[M ], то есть переход в состояние qStateNumber, можно осу-
ществлять путем последовательного перехода из состояния qi в состояняие qi+1, начиная с i = 0,
уменьшая при этом величину, записанную в переменной StateNumber на единицу до достижения
этой переменной значения 0.

Затем, так как на ленте t1 в текущей ячейке (самая правая ячейка в записи переменной
StateNumber) записан символ 0, подпрограмма переходит из состояния qStateNumber в состояние
q′ из множества состояний Next[qStateNumber] в соответствии с элементом отношения переходов
h′ и пишет на ленту символ 1. После этого подпрограмма InvSBS[M ] пишет в текущую ячейку
символ 0 и происходит переход из состояния q′ в состояние q′′ в соответствии с элементом отно-
шения переходов h′′. Тем самым подпрограмма InvSBS[M ] выполняет только один шаг работы
машины M , при этом на рабочих лентах t3, . . . , tv−2 записываются символы, которые находились
бы на рабочих лентах машины M при ее работе.

После каждого выполнения подпрограммы InvSBS[M ] на ленте V arsTape[InvSBS[M ]] в
переменных InputCellNumber, InputCell, OutputCellNumber, OutputCell содержатся номер и
содержимое текущих ячеек на входной и выходной лентах машины M . Содержимое данных
переменных может далее после выхода из подпрограммы использоваться машиной M ′.

Лемма 11. Если обратная недетерминированная (k+2)-ленточная машина M работает с ло-
гарифмической памятью на каждом p-time вычислительном пути, то подпрограмма InvSBS[M ]
при серии запусков на любом p-time вычислительном пути машины M от начальной конфигу-
рации машины M до заключительной конфигурации машины M будет использовать логариф-
мическое число ячеек рабочих лент, если данное число ячеек измерять относительно длины
входных данных машины M .

Доказательство. Так как машина M работает с логарифмической памятью, то количество яче-
ек рабочих лент t3, . . . tv−2 будет ограничено сверху функцией C1 log

r(n). И, далее, так как ма-
шина M работает с полиномиальным временем, то длина записи переменных InputCellNumber
и OutputCellNumber на ленте V arsTape[InvSBS[M ]] ограничена сверху функцией C2 log(n).
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6 Детерминированная многоленточная машина

Тьюринга M#Path с полиномиальной временной

сложностью, вычисляющая количество допускающих

вычислительных путей недетерминированной

одноленточной машины Тьюринга MNP , распознающей

язык A ∈ NP

Покажем, что, если язык A в конечном алфавите распознается недетерминированной однолен-
точной машиной Тьюринга MNP с полиномиальной временной сложностью p(n), то количество
допускающих путей полиномиальной длины машины MNP можно вычислять с помощью поли-
номиальной по времени детерминированной многоленточной машиной Тьюринга M#Path.

Машина M#Path будет использовать подпрограммы, выполняющие по шагам машины, обрат-
ные к машинам с ограничениями, которые перерабатывают записи p-time последовательности
локальных конфигураций машины MNP .

Идея построения недетерминированной машины, которая перерабатывает последовательно-
сти дескрипторов в строки, взята из [9] (лемма 4.15 и теорема 4.16 из [9]).

Для дальнейших построений понадобится следующая лемма.

Лемма 12. Если p— полином с целыми коэффициентами, определенный на натуральных чис-
лах, то можно построить подпрограмму машины с ограничениями, вычисляющую значение
полинома p с использованием линейного числа ячеек рабочих лент, если под входной строкой
данной подпрограммы понимать двоичную запись аргумента x полинома p.

Доказательство. Доказательство следует из того, что при сложении и умножении чисел в дво-
ичной записи на машине с ограничениями используется количество ячеек рабочих лент, не пре-
восходящее длины записи аргументов.

6.1 Подпрограмма NextLC недетерминированной

многоленточной машины с ограничениями

Пусть M — недетерминированная одноленточная машина Тьюринга. Построим подпрограмму
NextLC[M ] недетерминированной многоленточной машины с ограничениями такую, что для
любого входа st, где что s— запись локальной конфигурации машины M , подпрограмма неде-
терминировано определеяет, является ли t записью одной из следующих по отношению к s ло-
кальных конфигураций snext.

Подпрограмма NextLC[M ] получается следующим образом: к подпрограмме STTMStep[M ]
добавляются состояния и переходы, соответствующих коду подпрограммы NextLC[M ] и состо-
яний q[STTMStep[M ], call], q[STTMStep[M ], return] для вызова подпрограммы STTMStep[M ]
и возврата из нее.

Количество лент, используемых подпрограммой NextLC[M ], равно 4. Данная подпрограмма
пишет из локальной конфигурации s на рабочую ленту t2 номер текущего состояния и текущий
символ на ленте машины M и переходит в состояние q[STTMStep[M ], call]. Затем выполняется
подпрограмма STTMStep[M ] и на рабочую ленту t2 подпрограммы NextLC[M ] пишется новый
символ на ленте машины M . После чего подпрограмма NextLC[M ] сравнивает данную локаль-
ную конфигурацию с локальной конфигурацией t, учитывая новое состояние.

Введем следующие обозначения для лент подпрограммы NextLC[M ]:

1) для ленты t1 — обозначение V arsTape[NextLC[M ]];

2) для ленты t2 — обозначение Tape[NextLC[M ]];
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В дополнение к переменным подпрограммы STTMStep[M ] на ленту V arsTape[NextLC[M ]]
разместим переменную NextLC, в которую будем записывать результат работы подпрограммы
NextLC[M ].

Код подпрограммы NextLC[M ].

1) начальное состояние подпрограммы — q[NextLC[M ], enter];

2) из локальной конфигурации s пишем на рабочую ленту Tape[NextLC[M ]] символ из теку-
щей ячейки ленты машины M ;

3) в qcurrent пишем номер текущего состояния из локальной конфигурации s;

4) переходим в состояние q[STTMStep[M ], call] и выполняем подпрограмму STTMStep[M ];
после выполнения подпрограммы STTMStep[M ] головка на ленте Tape[NextLC[M ]] сдви-
гается влево, вправо или остается на месте в соотвествии с отношением переходов;

5) если подпрограмма STTMStep[M ] записала в переменную NoNextState символ 1, то при-
сваиваем NextLC := 0 и выходим из подпрограммы;

6) иначе выполняем следующие сравнения:

6.1) сравниваем записанный на рабочей ленте символ с символом, записанным в локальной
конфигурации t;

6.2) сравниваем номер StateNumber состояния с номером состояния, записанного в локаль-
ной конфигурации t;

7) сдвигаем головку на ленте Tape[NextLC[M ]] в обратном направлении;

8) если все сравнения успешны, присваиваем NextLC := 1, иначе NextLC := 0.

Лемма 13. Подпрограмма NextLC[M ] использует константное число ячеек рабочих лент.

6.2 Недетерминированные многоленточные машины

с ограничениями MInConsist и MAll

Пусть M — недетерминированная одноленточная машина Тьюринга, распознающая язык A ⊆
Σ∗.

Пусть p1(n) — полином. Построим следующие недетерминированные многоленточные маши-
ны с ограничениями:

1) MInConsist, которая перерабатывает любую строку x = (z, k, d) в алфавите {0, 1} в строку
с префиксом 1, если d является записью p1-time последовательности локальных конфигу-
раций машины MNP , при этом данная последовательноть яляется несогласованной в точке
k, и отображает в строку с префиксом 0, если d не является записью такой последователь-
ности;

2) MAll, которая перерабатывает любую строку x = (z, d) в алфавите {0, 1} в строку с пре-
фиксом 1, если d является запиcью произвольной p1-time последовательности локальных
конфигураций машины MNP , и отображает в строку с префиксом 0, если d не является
записью такой последовательности.

Приведем код недетерминированной машины с ограничениями MInConsist.
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Код машины Тьюринга MInConsist.

1) определяем длину n строки z;

2) записываем d = s1s1 . . . sp1(n);

3) пусть d′ — некоторая последовательность локальных конфигураций, не согласованная в точ-
ке k:

3.1) если d = d′, то полагаем MInConsist(z) = 1zk;

3.2) если d 6= d′, то полагаем Mptime(z) = 0x.

В пункте 3) машина MInConsist использует подпрограмму NextLC[M ] для того, чтобы опреде-
лить, является ли текущая подстрока одной из следующих локальных конфигураций.

Машина MInConsist является машиной с ограничениями, так как

1) на выходную ленту машина пишет только сиволы из алфавита {0, 1} и поэтому не пишет
пустой символ;

2) для каждой рабочей ленты точно известно, на какое количество символов достаточно пе-
реместиться головке данной ленты вправо до достижения пустого символа.

Аналогичным образом определяется машина MAll: в пункте 3) данная машина берет в каче-
стве d′ произвольну последовательность локальных конфигураций.

Лемма 14. Если недетерминированная одноленточная машина Тьюринга M работает с поли-
номиальным временем, то недетерминированные машины Тьюринга MInConsistCount и MAllCount

работают с полиномиальным временем и логарифмической памятью.

Легко увидеть, что машина MInConsist порождает полиномиально связанное полное слева
отношение ΩInConsist, для которого (x, y) ∈ ΩInConsist, если и только если

1) y = 1zk для строки x = (z, k, d), где d является записью несогласованной по ленте на шаге
k последовательности локальных конфигураций машины MNP на входе z;

2) y = 0z для строки z, не содержащей запись такой последовательности.

И, далее, машина MAll порождает полиномиально связанное полное слева отношение ΩAll,
для которого (x, y) ∈ ΩAll, если и только если y = 1z для строки x = (z, d), где d является
записью произвольной последовательности локальных конфигураций машины MNP на входе z.

6.3 Детерминированные многоленточные машины

Тьюринга MInConsistCount и MAllCount

Построим, используя машины MInConsist и MAll, детерминированные машины Тьюринга, ко-
торые вычисляют, соответственно, количество несогласованных последовательностей локаль-
ных конфигураций InConsistCount[M,x] и количество произвольных последовательностей ло-
кальных конфигураций AllCount[M,x] машины M на входе x. Количество согласованных по-
следовательностей локальных конфигураций будет равно разности величин AllCount[M,x] и
InConsistCount[M,x].

Код машины Тьюринга MInConsistCount.

1) InConsistCount[M,x] := 0;

2) для каждого i ∈ 1..p1(n) вычисляем InConsistCount[M,x, i], выполняем шаг 2.1;
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2.1) обходим в глубину вычислительное дерево обратной машины Inv[MInConsist] на входе
(i, x), запоминая текущую конфигурацию, количество допускающих путей из данной
конфигурации, и все вычислительные пути до данных конфигураций; при этом из
рассмотрения исключаются вычислительные пути, уже пройденные на предыдущей
итерации данного цикла;

2.2) InConsistCount[M,x] := InConsistCount[M,x] + InConsistCount[M,x, i]

Код машины MAllCount аналогичен коду машины MInConsistCount, только на шаге 2.1) ис-
пользуется машина Inv[MAll].

Теорема 2. Детерминированные машины Тьюринга MInConsistCount и MAllCount работают с
полиномиальным временем и полиномиальной памятью.

Доказательство. Так как машины Inv[MInConsist] и Inv[MAll] используют логарифмическое
число ячеек лент, то количество конфигураций данных машин будет полиномиальным.

6.4 Детерминированная многоленточная машина

Тьюринга M#Path

Пусть MNP — недетерминированная одноленточная машина Тьюринга, распознающая язык A ⊆
Σ∗ и временная сложность которой ограничена сверху полиномом p(n).

Построим недетерминированную многоленточную машину Тьюринга M#Path, которая вы-
числяет количество допускающих путей полиномиальной длины машины MNP .

Детерминированная машина Тьюринга M#Path.

Входные данные: Произвольная строка x ∈ Σ∗.
Выходные данные: Количество допускающих путей полиномиальной длины машины MNP .
Описание:

1) i := 1; выполняем цикл по i:

1.1) с помощью машины MAllCount вычисляем количество всех допускающих и не допуска-
ющих произвольных последовательностей локальных конфигураций α1, α2;

1.2) с помощью машины MInConsistCount вычисляем количество всех допускающих и не
допускающих несогласованных последовательностей локальных конфигураций β1, β2;

1.3) вычисляем количество допускающих и не допускающих согласованных последователь-
ностей локальных конфигураций γ1 := α1 − β1, γ2 := α2 − β2;

1.4) если γ1 > 0, то пишем на выход γ1 и останавливаемся;

1.5) если γ2 равно количеству вычислительных путей длины p(i), то пишем на выход 0 и
останавливаемся.

Здесь количество циклов по i не превосходит p(n), так как либо на некоторой итерации об-
наружится допускающий вычислительный путь, либо все вычислительные пути на данной ите-
рации будут не допускающими.

Теорема 3. Если недетерминированная одноленточная машина MNP распознает язык A, то
детерминированная многоленточная машина M#Path вычисляет количество допускающих пу-
тей полиномиальной длины машины MNP с полиномиальным временем.
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7 Основной результат

Пусть язык A в конечном алфавите распознается полиномиальной по времени недетерминиро-
ванной одноленточной машиной Тьюринга MNP , то есть A ∈ NP. Тогда по машине MNP можно
построить детерминированную многоленточную машину Тьюринга M#Path, код которой изло-
жен в секции 6.4, вычисляющую количество допускающих вычислительных путей полиномиаль-
ной длины машины MNP и имеющую полиномиальную временную сложность. Но известно, что
по детерминированной многоленточной машине Тьюринга, вычисляющей функцию f(x) и ра-
ботающей с временной сложностью t(n), можно построить детерминированную одноленточную
машину Тьюринга, вычисляющую ту же функцию f(x) и работающую с временной сложностью
O((t(n))2). Отсюда получаем справедливость следующей теоремы.

Теорема 4.

P = NP.

8 Заключение

В данной работе приводится программа полиномиальной по времени детерминированной много-
ленточной машины Тьюринга, вычисляющей количество допускающих вычислительных путей
полиномиальной длины полиномиальной по времени недетерминированной одноленточной ма-
шины Тьюринга MNP , распознающей язык A в конечном алфавите, и, как следствие, установ-
лено равенство классов P и NP.

Но несмотря на равенство классов P и NP, установленное в данной работе, из приведенных
алгоритмов и кода полиномиальной по времени детерминированной машины Тьюринга M#Path

не усматривается напрямую возможность построения пригодных на практике полиномиаль-
ных по времени детерминированных алгоритмов (записанных на псевдокоде), распознающих
языки из NP.

Поэтому построение пригодных на практике полиномиальных по времени детерминирован-
ных алгоритмов, распознающих языки из NP, является задачей дальнейших исследований.
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