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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Современный мир – это бесконечный 

поток информации и с каждым днем ее 
количество только увеличивается. По 
данным всемирной Сети за последние 
три десятилетия было произведено 
больше информации, чем за предше-
ствующие 5000 лет. Ее не просто много, 
ее слишком много. По этому справедливо 
задаться вопросом о хранении информа-
ции и ее восстановлении. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ПУБЛИКАЦИЙ 
В настоящее время, практически все 

организации сталкиваются с проблемой 
критического нарастания объемов ин-
формации. Рост данных ставит перед 
техническим персоналом любой компа-
нии задачу построения современной си-
стемы хранения данных. По данным ис-
следования, проведенного компанией 
Meta Group (Стэмфорд, шт. Коннектикут), 

объем информации, аккумулируемой 
компаниями, удваивается каждые 18 ме-
сяцев [11]. Как это ни удивительно, боль-
шинство компаний пока относятся к во-
просу создания структуры хранения дан-
ных не слишком серьезно. "Пока что 
большинство компаний действуют им-
пульсивно. Осознавая рост объема ин-
формации, они просто увеличивают чис-
ло серверов и расширяют объем диско-
вого пространства. Лишь немногие под-
ходят к проблеме стратегически", - гово-
рит Джефф Хайн, руководитель подраз-
деления профессионального обслужива-
ния компании Berkshire Computer 
Products (Хопкинтон, шт. Массачусетс) 
[11].  

Согласно с Борисовым Н.А., Лукиным 
А.А. хранение и накопление информа-
ции вызвано многократным ее использо-
ванием, применением постоянной ин-
формации, необходимостью комплекта-
ции первичных данных до их обработки 
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[3]. Для предотвращения потери инфор-
мации разрабатываются различные ме-
ханизмы ее хранения, которые исполь-
зуются на всех этапах работы с ней [1]. 
Хранение информации включает выбор 
формы компьютеризации или другого 
способа сохранения первичных данных 
для долговременного и многократного 
использования [2].  

Мир современных технологий предла-
гает две основные возможности хране-
ния информации внешняя и внутренняя 
память. Альтернативой является «облач-
ное» хранение данных. Александр Яко-
влев, менеджер по маркетингу продук-
ции FTS, исследует резервное копирова-
ние данных и восстановление информа-
ционной системы из «облака» [10]. Но 
такая система требует значительных ка-
питаловложений в оборудование и раз-
вития информационных технологий. По 
этому возникает проблема создания аль-
тернативной системы, т.е. программного 
метода хранения информации, не требу-
ющего значительных затрат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Как известно, компьютерная техника 

делиться на две части – аппаратную и 
программную. Некоторые устройства 
могут быть выполнены как аппаратным 
так и программным способом вплоть до 
построения программным методом вир-
туального компьютера в программном 
пространстве реального компьютера [2].  

До сих пор все виды памяти представ-
лялись только аппаратными средствами 
так как для хранения одного бита ин-
формации необходим какой-то физиче-
ский элемент – конденсатор или триггер 
на кристалле микросхем или  намагни-
ченный участок на магнитном диске или 
отражающий свет на лазерном диске. 

Программного метода хранения не суще-
ствует [6]. 

Тем не менее существует всем извест-
ный пример программного хранения 
информации – это генератор псевдослу-
чайных чисел (ГПСЧ) в дальнейшем – ге-
нератор (ПСЧ). 

Генератор (ПСЧ) представляет собой 
программу выполненную аппаратным 
способом, хотя возможно его задание 
программным способом. 

Программа его функционирования 
примитивна и проста, их существует не-
сколько разновидностей. Отличительной 
особенностью такого генератора являет-
ся то, что он может на своем выходе вы-
давать информацию, объём которой 
намного больше объёма  памяти, необ-
ходимой для его функционирования.  А 
именно он выдает информацию длинной 
2n , где n – количество функциональных 
элементов в его устройстве. Так при n=50 
длинна будет  2 50  = 10 15 бит. Под длинной 
понимается количество двоичных знаков 
(единиц и нулей) в последовательности 
выдаваемой генератором (ПСЧ). 

Хотя генераторы существуют много-
разрядные мы будем рассматривать од-
норазрядный генератор (ПСЧ). Не взирая 
на то что информация генератора (ПСЧ) 
бессмысленная, важно то, что она не хра-
нилась до этого в генераторе, а синтези-
рована в нем в процессе работы генера-
тора. Она как бы свернута в нем и при 
работе генератора саморазворачивается. 
Такое название генератор (ПСЧ) получил 
потому что через 2n тактов работы ин-
формация выдаваемая генератором по-
вторяется в отличии от настоящего гене-
ратора случайных чисел, информация 
которого не повторяется никогда.  При-
мером такого генератора может служить 
обычный лототрон с шариками исполь-
зуемый для розыгрыша числовых лоте-
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рей или рулетка. Существуют и электрон-
ные генераторы (СЧ). В них  в изменяе-
мом полупроводниковом диоде сжима-
ется флуктуация колебаний тока возни-
каемого  от бебиового движения элек-
тронов. Эти колебания усиливаются уси-
лителем и далее подсчитываются коли-
чество колебаний за определенный пе-
риод времени например за 1 мск, если 
количество четное ставиться 0, а если 
нечетное ставиться 1 и таким образом 
получают двоичную гамму. Далее ее 
можно преобразовать в любые коды не-
обходимые для использования в компо-
нентах. 

Конечно, было бы заманчиво для лю-
бой полезной информации заданного 
объема синтезировать генератор (ПСЧ), 
который после запуска выдавал бы нам 
эту информацию. Так как нанотехнологии 

уже приближаются к своему пределу 10-10  

м, то есть размеру атома.  
Конечно, создавать генератор для 

наперед заданной информации это не-
осуществимая утопия, но если использо-
вать генератор (ПСЧ) как источник одно-
разрядной двоичной гаммы опорного 
носителя на который мы сможем нало-
жить полезную информацию, именно 
потому что эту гамму не нужно хранить в 
памяти компьютера, а синтезировать 
каждый раз когда это будет необходимо. 

Рассмотрим работу генератора (ПСЧ) 
на конкретном примере генератора по-
строенного на кольцевом регистре сдви-
га представляющего собой цепочку од-
норазрядных ячеек памяти в которых 
может быть записан 0 и 1.  

Цепочка замкнута в кольцо (рис. 1) 

 

 
Рис. 1 Генератор (ПСЧ) посторенний  на кольцевом регистре сдвига 

После каждого такта сдвига информа-
ция, которая содержится в ячейке, пере-
писывается в ячейку с номером большим 
на единицу. Таким образом, информация, 
предварительно записанная в ячейки 
этого кольца, будет двигаться по часовой 
стрелке и через 20 тактов сдвига снова 

возвращается на свое первоначальное 
положение. Это похоже на гирлянду бе-
гущих огней, если представить вместо 
единиц в ячейках светящиеся лампочки. 
Если будем снимать ячейки №20 инфор-
мацию, то она будет повторятся через 
каждых 20 тактов сдвига. 

1 10 1 0 0 01 0 1

1 01 0 1 0 0 1 0 1

+

+ 

(ЛП(1))

(ЛП (2))

(10 11 01 00 01 01 01 00 10 11) К …

20       19     18        17      16      15     14      13      12     11

                               1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
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Этот кольцевой регистр сдвига еще не 
является генератором (ПСЧ) для этого в его 
схему необходимо ввести так называемые 
логические перемычки (ЛП) (не менее 2), 
которые представляют собой устройство 
которое контролирует информацию в 2 
заданных ячейках и в зависимости от этой 
информации управляют информацией в 
третьей ячейке например как в Рис.1. ЛП1 
между тактами сдвига считывают информа-
цию в ячейках №3 и №7, складываем ее по 
модулю 2 1+1=0, 1+0=1, 0+1=1, 0+0=0 (то 
есть двоичное сложение без переноса) и в 
зависимости от результата управляем ин-
формацией в ячейке №12 при этом если 
результат сложения (1) то информация не 
изменяется и если результат (0) то инфор-
мация в ячейке инвертируется, то есть из-
меняется на противоположную (0) на (1) а (1) 
на (0). Таким образом, информация записы-
вается перед запуском генератора (ПСЧ) в 
кольцо регистра (желательно чтобы подряд 
не шло более трех единиц или нулей) будет 
в процессе сдвига видоизменятся и на вы-
ходе из ячейки №20 будет выходить не по-
вторяющаяся последовательность единиц и 
нулей длиной 220 ≈ 106. Такую последова-
тельность в дальнейшем будем назвать 
двоичной гаммой 

Информация на выходе не повторится 
через 220 в лучшем случае может случит-
ся что она повторится ранее например 
через 210 тактов, это будет зависеть от 
информации записанной в кольцо реги-
стра сдвига и от алгоритма работы логи-
ческих перемычек и каким ячейкам они 
будут присоединятся. В любом случае 220 
тактов могут быть разбиты на несколько 
периодов которые в сумме будут состав-
лять 220. Так как в конечном итоге все за-
висит от кода в кольце, если через какое 
то количество тактов повторится уже по-
явившийся код то и последовательность 
повторится именно с этого момента, а 

кодов длинной 20 может быть 220. При 
неблагоприятных обстоятельства в коль-
це регистра он может быстро вы-
рождаться так как появляется много 
идущих подряд нулей и /или единиц и 
гамма быстро повторится. Поэтому необ-
ходимо для нашего генератора приме-
нять поворотный код, который дает га-
рантированную длинную двоичную гам-
му. 

Выбрана именно такая схема генератора 
ПСЧ потому что он обладает одним важным 
качеством необходимым нам – это обрати-
мость то есть такой генератор (ПСЧ) рекур-
рентный. При изменении направления 
вращения в кольцевом регистре сдвига он 
будет выдавать двоичную гамму в обрат-
ном направлении то есть когда информа-
ция из ячеек будет переписываться с номе-
ром меньшим на 1 от данной то вращение 
информации в кольце будет против часо-
вой стрелки а логические перемычки будут 
возвращать информацию в первоначаль-
ное состояние и коды в кольце будут ме-
няться в обратном направлении. Кроме 
того код в кольце является идентификато-
ром места на двоичной гамме, поэтому 
ненужно ставить ни каких счетчиков если 
нужно отметить какое то место на гамме 
чтобы потом быстро вернутся на это место 
то не нужно прогонять генератор (ПСЧ) до 
этого места достаточно обнулить информа-
цию в кольце регистра сдвига и записать 
туда код соответствующий этому месту на 
гамме и генератор начнет выдавать гамму с 
этого места. 

Обратить гамму в противоположном 
направлении нам необходимо будет ко-
гда будем отображать двоичную гамму 
полезной информации на двоичной гам-
ме генератора (ПСЧ) или будем начинать 
с конца полезной двоичной гаммы, а что-
бы восстановить полезную гамму необ-
ходимо будет двигаться от конца гаммы 
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рей или рулетка. Существуют и электрон-
ные генераторы (СЧ). В них  в изменяе-
мом полупроводниковом диоде сжима-
ется флуктуация колебаний тока возни-
каемого  от бебиового движения элек-
тронов. Эти колебания усиливаются уси-
лителем и далее подсчитываются коли-
чество колебаний за определенный пе-
риод времени например за 1 мск, если 
количество четное ставиться 0, а если 
нечетное ставиться 1 и таким образом 
получают двоичную гамму. Далее ее 
можно преобразовать в любые коды не-
обходимые для использования в компо-
нентах. 

Конечно, было бы заманчиво для лю-
бой полезной информации заданного 
объема синтезировать генератор (ПСЧ), 
который после запуска выдавал бы нам 
эту информацию. Так как нанотехнологии 

уже приближаются к своему пределу 10-10  

м, то есть размеру атома.  
Конечно, создавать генератор для 

наперед заданной информации это не-
осуществимая утопия, но если использо-
вать генератор (ПСЧ) как источник одно-
разрядной двоичной гаммы опорного 
носителя на который мы сможем нало-
жить полезную информацию, именно 
потому что эту гамму не нужно хранить в 
памяти компьютера, а синтезировать 
каждый раз когда это будет необходимо. 

Рассмотрим работу генератора (ПСЧ) 
на конкретном примере генератора по-
строенного на кольцевом регистре сдви-
га представляющего собой цепочку од-
норазрядных ячеек памяти в которых 
может быть записан 0 и 1.  

Цепочка замкнута в кольцо (рис. 1) 

 

 
Рис. 1 Генератор (ПСЧ) посторенний  на кольцевом регистре сдвига 

После каждого такта сдвига информа-
ция, которая содержится в ячейке, пере-
писывается в ячейку с номером большим 
на единицу. Таким образом, информация, 
предварительно записанная в ячейки 
этого кольца, будет двигаться по часовой 
стрелке и через 20 тактов сдвига снова 

возвращается на свое первоначальное 
положение. Это похоже на гирлянду бе-
гущих огней, если представить вместо 
единиц в ячейках светящиеся лампочки. 
Если будем снимать ячейки №20 инфор-
мацию, то она будет повторятся через 
каждых 20 тактов сдвига. 

1 10 1 0 0 01 0 1

1 01 0 1 0 0 1 0 1

+

+ 

(ЛП(1))

(ЛП (2))

(10 11 01 00 01 01 01 00 10 11) К …

20       19     18        17      16      15     14      13      12     11

                               1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
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Этот кольцевой регистр сдвига еще не 
является генератором (ПСЧ) для этого в его 
схему необходимо ввести так называемые 
логические перемычки (ЛП) (не менее 2), 
которые представляют собой устройство 
которое контролирует информацию в 2 
заданных ячейках и в зависимости от этой 
информации управляют информацией в 
третьей ячейке например как в Рис.1. ЛП1 
между тактами сдвига считывают информа-
цию в ячейках №3 и №7, складываем ее по 
модулю 2 1+1=0, 1+0=1, 0+1=1, 0+0=0 (то 
есть двоичное сложение без переноса) и в 
зависимости от результата управляем ин-
формацией в ячейке №12 при этом если 
результат сложения (1) то информация не 
изменяется и если результат (0) то инфор-
мация в ячейке инвертируется, то есть из-
меняется на противоположную (0) на (1) а (1) 
на (0). Таким образом, информация записы-
вается перед запуском генератора (ПСЧ) в 
кольцо регистра (желательно чтобы подряд 
не шло более трех единиц или нулей) будет 
в процессе сдвига видоизменятся и на вы-
ходе из ячейки №20 будет выходить не по-
вторяющаяся последовательность единиц и 
нулей длиной 220 ≈ 106. Такую последова-
тельность в дальнейшем будем назвать 
двоичной гаммой 

Информация на выходе не повторится 
через 220 в лучшем случае может случит-
ся что она повторится ранее например 
через 210 тактов, это будет зависеть от 
информации записанной в кольцо реги-
стра сдвига и от алгоритма работы логи-
ческих перемычек и каким ячейкам они 
будут присоединятся. В любом случае 220 
тактов могут быть разбиты на несколько 
периодов которые в сумме будут состав-
лять 220. Так как в конечном итоге все за-
висит от кода в кольце, если через какое 
то количество тактов повторится уже по-
явившийся код то и последовательность 
повторится именно с этого момента, а 

кодов длинной 20 может быть 220. При 
неблагоприятных обстоятельства в коль-
це регистра он может быстро вы-
рождаться так как появляется много 
идущих подряд нулей и /или единиц и 
гамма быстро повторится. Поэтому необ-
ходимо для нашего генератора приме-
нять поворотный код, который дает га-
рантированную длинную двоичную гам-
му. 

Выбрана именно такая схема генератора 
ПСЧ потому что он обладает одним важным 
качеством необходимым нам – это обрати-
мость то есть такой генератор (ПСЧ) рекур-
рентный. При изменении направления 
вращения в кольцевом регистре сдвига он 
будет выдавать двоичную гамму в обрат-
ном направлении то есть когда информа-
ция из ячеек будет переписываться с номе-
ром меньшим на 1 от данной то вращение 
информации в кольце будет против часо-
вой стрелки а логические перемычки будут 
возвращать информацию в первоначаль-
ное состояние и коды в кольце будут ме-
няться в обратном направлении. Кроме 
того код в кольце является идентификато-
ром места на двоичной гамме, поэтому 
ненужно ставить ни каких счетчиков если 
нужно отметить какое то место на гамме 
чтобы потом быстро вернутся на это место 
то не нужно прогонять генератор (ПСЧ) до 
этого места достаточно обнулить информа-
цию в кольце регистра сдвига и записать 
туда код соответствующий этому месту на 
гамме и генератор начнет выдавать гамму с 
этого места. 

Обратить гамму в противоположном 
направлении нам необходимо будет ко-
гда будем отображать двоичную гамму 
полезной информации на двоичной гам-
ме генератора (ПСЧ) или будем начинать 
с конца полезной двоичной гаммы, а что-
бы восстановить полезную гамму необ-
ходимо будет двигаться от конца гаммы 
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генератора к это началу а так как эту 
гамму мы в памяти компьютера хранить 
не будем а просто запустим генератор в 
обратную сторону. 

Так как уже было сказано выше мы бу-
дем двоичную гамму полезной информа-
ции отображать на двоичной гамме ге-
нератора (ПСЧ). После чего полезную 
информацию мы удалим из памяти ком-
пьютера, двоичную гамму генератора 
также хранить не нужно, остается лишь 
код кольца регистра сдвига на котором 
мы закончили работу. 

Как же мы можем восстановить полез-
ную двоичную гамму и куда же она де-
лась? В этом и заключается отображение 
полезной двоичной гаммы на двоичной 
гамме генератора (ПСЧ). 

Назовем двоичную гамму генератора 
для краткости опорной гаммы. В выбран-
ном начале этой опорной гаммы устано-
вим курсор в виде подчеркивания длин-
ной два двоичных разряда установлен-
ных сверху над гаммой. Под курсором 
всегда будет два разряда гаммы. Курсор 
на полезной гамме сдвигается на сосед-

нюю дистанцию и процедура отображе-
ния повторяется пока не кончится полез-
ная гамма. При этом курсор на опорной 
гамме уходит все дальше по опорной 
гамме в право. Процесс восстановления 
происходит в обратном порядке, инфор-
мация под курсором на опорной гамме 
складывается с информации соответ-
ствующей длине шага и получаем два 
разряда полезной гаммы. К сожалению 
нам не известно длина шага и у нас оста-
лось только место положения курсора на 
опорной гамме. Для того чтобы предпо-
ложить предыдущие места курсора на 
опорной гамме мы используем избыточ-
ность то есть будем отображать инфор-
мацию полезной гаммы одновременно 
на двух разных гаммах тогда при восста-
новлении полезной гаммы не зная 
предыдущее место курсора на верхней 
гамме мы сделаем шаги всех четырех 
длин и каждый раз информацию под кур-
сором сложим по модулю 2 с кодом дли-
ны шага и получим таким образом четы-
ре варианта. Такой же курсор установим 
на полезной гамме (Рис.2).      

 
   
                                                                                                                конец ПГ 

 

Полезная гамма (ПГ)                      01 11 01 10 01 01 ……………… 

 

(верхняя) Опорная гамма (ОГ) №1 10  ….. ХХ ….               01 

                                                                                              10 

                                                                                                                     11               3 

 (нижняя) Опорная гамма (ОГ) №2 00 ХХ                          01     

                                                                                            10 

                                                                                                                   11   

Рис. 2 Отображение  информации полезной гаммы одновременно на двух разных гаммах 

Полезная информация будет управ-
лять перемещением курсора по опорной 
гамме, при этом перемещение курсора 

будет зависеть и он информации под 
курсором на опорной гамме. 

+

+
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Для этого информация под курсором 
на полезной гамме складывается (по мо-
дулю 2) с информацией под курсором на 
опорной гамме в результате сложения 
возможно 4 варианта 01, 10, 11, 00, что 
будет соответствовать длине шага курсо-
ра по опорной гамме на 1, 2, 3, 4 дистан-
ции (1 дистанция – 2 разряда) в приве-
денном примере на Рис.2 это 3 дистан-
ции. 

После этого курсор на опорной гамме 
перемещается в установленную позицию 
неопределенности и с каждым шагом в 
обратном направлении по восстановле-
нии полезной гаммы дерево неопреде-
ленности 0 будет увеличивается. Для 
борьбы с неопределенностью будем 
применять многоуровневую избыточ-
ность. 

Первый уровень мы уже применили у 
нас была полная неопределенность те-
перь есть частичная ситуативная. 

Второй уровень будет заключатся в 
следующем: каждый ряд полезной ин-
формации перекодируем двумя разря-
дами 1→01, 0→ 10. Тогда 2 кода 00 и 11 у 
нас будут избыточными и когда при вос-
становлении на опорной гамме будут 
ситуативно появляется эти коды мы их 
воспринимать не будем и неопределен-
ность существенно уменьшиться, но это 
будет зависеть от ситуации. 

Поэтому применим еще прежний уро-
вень избыточности каждый разряд по-
лезной информации перекодированный 
двумя разрядами мы будем отображать 
на опорной гамме по 3 раза подряд. Тоже 
самое мы проделаем и на нижней опор-
ной гамме в результате чего мы отбира-
ем информацию только ту что совпадает 
на верхней и нижней опорных гаммах так 
как мы одну и туже информацию под кур-
сором на полезной гамме отображаем на 
опорных гаммах. А определив информа-

цию мы определим и предыдущие пози-
ции курсоров (Рис.3). 

 
(верхняя) Опорная гамма (ОГ)  01.00.01.10 
нижняя) Опорная гамма (ОГ)    11.01.11.11 

Рис. 3. Управление перемещением  
курсора по опорной гамме 

В приведенном примере верхней и 
нижней опорных гаммах предлагаемая 
информация совпадает только 01. При 
этом предыдущее место курсора на ниж-
ней опорной гамме определенно абсо-
лютна, а на верхней 2 варианта, то есть 
возникла неопределенность. В дальней-
шем при восстановлении необходимо 
будет на верхней опорной гамме исполь-
зовать оба варианта, а там снова будет 
возникать неустранимая неопределен-
ность так как эти ситуации будут устра-
нятся еще в процессе отображения. Есте-
ственно что это только теория, на прак-
тике будут возникать трудности которые 
необходимо будет преодолевать но эти 
проблемы будут относится к программи-
рованию. Так например необходимо 
иметь 2 опорные гаммы значит необхо-
димо создавать 2 генератора (ПСЧ), но 
можно обойтись и одним тогда нужно 
будет расслоить опорную гамму одного 
генератора взяв в ней разряды через 1 
нечетное для первой а четное для вто-
рой. Но при этом уменьшится быстро-
действие, оно и так будет очень низким 
из за большой избыточности перекоди-
рования, утроенных две части + незначи-
тельная информация (2*3*2=12). Для тек-
стовой информации это не существенно, 
а вот для аудио и видео это значит что 
для восстановления 1 часа аудио инфор-
мации нужна неопределенность на тех 
ветках, где информация не повториться 
три раза и более или менее эти ветки 
можно отследить как не достоверные.  
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генератора к это началу а так как эту 
гамму мы в памяти компьютера хранить 
не будем а просто запустим генератор в 
обратную сторону. 

Так как уже было сказано выше мы бу-
дем двоичную гамму полезной информа-
ции отображать на двоичной гамме ге-
нератора (ПСЧ). После чего полезную 
информацию мы удалим из памяти ком-
пьютера, двоичную гамму генератора 
также хранить не нужно, остается лишь 
код кольца регистра сдвига на котором 
мы закончили работу. 

Как же мы можем восстановить полез-
ную двоичную гамму и куда же она де-
лась? В этом и заключается отображение 
полезной двоичной гаммы на двоичной 
гамме генератора (ПСЧ). 

Назовем двоичную гамму генератора 
для краткости опорной гаммы. В выбран-
ном начале этой опорной гаммы устано-
вим курсор в виде подчеркивания длин-
ной два двоичных разряда установлен-
ных сверху над гаммой. Под курсором 
всегда будет два разряда гаммы. Курсор 
на полезной гамме сдвигается на сосед-

нюю дистанцию и процедура отображе-
ния повторяется пока не кончится полез-
ная гамма. При этом курсор на опорной 
гамме уходит все дальше по опорной 
гамме в право. Процесс восстановления 
происходит в обратном порядке, инфор-
мация под курсором на опорной гамме 
складывается с информации соответ-
ствующей длине шага и получаем два 
разряда полезной гаммы. К сожалению 
нам не известно длина шага и у нас оста-
лось только место положения курсора на 
опорной гамме. Для того чтобы предпо-
ложить предыдущие места курсора на 
опорной гамме мы используем избыточ-
ность то есть будем отображать инфор-
мацию полезной гаммы одновременно 
на двух разных гаммах тогда при восста-
новлении полезной гаммы не зная 
предыдущее место курсора на верхней 
гамме мы сделаем шаги всех четырех 
длин и каждый раз информацию под кур-
сором сложим по модулю 2 с кодом дли-
ны шага и получим таким образом четы-
ре варианта. Такой же курсор установим 
на полезной гамме (Рис.2).      

 
   
                                                                                                                конец ПГ 

 

Полезная гамма (ПГ)                      01 11 01 10 01 01 ……………… 

 

(верхняя) Опорная гамма (ОГ) №1 10  ….. ХХ ….               01 

                                                                                              10 

                                                                                                                     11               3 

 (нижняя) Опорная гамма (ОГ) №2 00 ХХ                          01     

                                                                                            10 

                                                                                                                   11   

Рис. 2 Отображение  информации полезной гаммы одновременно на двух разных гаммах 

Полезная информация будет управ-
лять перемещением курсора по опорной 
гамме, при этом перемещение курсора 

будет зависеть и он информации под 
курсором на опорной гамме. 

+

+
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Для этого информация под курсором 
на полезной гамме складывается (по мо-
дулю 2) с информацией под курсором на 
опорной гамме в результате сложения 
возможно 4 варианта 01, 10, 11, 00, что 
будет соответствовать длине шага курсо-
ра по опорной гамме на 1, 2, 3, 4 дистан-
ции (1 дистанция – 2 разряда) в приве-
денном примере на Рис.2 это 3 дистан-
ции. 

После этого курсор на опорной гамме 
перемещается в установленную позицию 
неопределенности и с каждым шагом в 
обратном направлении по восстановле-
нии полезной гаммы дерево неопреде-
ленности 0 будет увеличивается. Для 
борьбы с неопределенностью будем 
применять многоуровневую избыточ-
ность. 

Первый уровень мы уже применили у 
нас была полная неопределенность те-
перь есть частичная ситуативная. 

Второй уровень будет заключатся в 
следующем: каждый ряд полезной ин-
формации перекодируем двумя разря-
дами 1→01, 0→ 10. Тогда 2 кода 00 и 11 у 
нас будут избыточными и когда при вос-
становлении на опорной гамме будут 
ситуативно появляется эти коды мы их 
воспринимать не будем и неопределен-
ность существенно уменьшиться, но это 
будет зависеть от ситуации. 

Поэтому применим еще прежний уро-
вень избыточности каждый разряд по-
лезной информации перекодированный 
двумя разрядами мы будем отображать 
на опорной гамме по 3 раза подряд. Тоже 
самое мы проделаем и на нижней опор-
ной гамме в результате чего мы отбира-
ем информацию только ту что совпадает 
на верхней и нижней опорных гаммах так 
как мы одну и туже информацию под кур-
сором на полезной гамме отображаем на 
опорных гаммах. А определив информа-

цию мы определим и предыдущие пози-
ции курсоров (Рис.3). 

 
(верхняя) Опорная гамма (ОГ)  01.00.01.10 
нижняя) Опорная гамма (ОГ)    11.01.11.11 

Рис. 3. Управление перемещением  
курсора по опорной гамме 

В приведенном примере верхней и 
нижней опорных гаммах предлагаемая 
информация совпадает только 01. При 
этом предыдущее место курсора на ниж-
ней опорной гамме определенно абсо-
лютна, а на верхней 2 варианта, то есть 
возникла неопределенность. В дальней-
шем при восстановлении необходимо 
будет на верхней опорной гамме исполь-
зовать оба варианта, а там снова будет 
возникать неустранимая неопределен-
ность так как эти ситуации будут устра-
нятся еще в процессе отображения. Есте-
ственно что это только теория, на прак-
тике будут возникать трудности которые 
необходимо будет преодолевать но эти 
проблемы будут относится к программи-
рованию. Так например необходимо 
иметь 2 опорные гаммы значит необхо-
димо создавать 2 генератора (ПСЧ), но 
можно обойтись и одним тогда нужно 
будет расслоить опорную гамму одного 
генератора взяв в ней разряды через 1 
нечетное для первой а четное для вто-
рой. Но при этом уменьшится быстро-
действие, оно и так будет очень низким 
из за большой избыточности перекоди-
рования, утроенных две части + незначи-
тельная информация (2*3*2=12). Для тек-
стовой информации это не существенно, 
а вот для аудио и видео это значит что 
для восстановления 1 часа аудио инфор-
мации нужна неопределенность на тех 
ветках, где информация не повториться 
три раза и более или менее эти ветки 
можно отследить как не достоверные.  
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Но главное что в процессе отображе-
ния проделав некоторое количество ша-
гов отображения мы будем возвращаться 
или проверять как глубоко уходит дере-
во неопределенности если оно не исче-
зает совсем, то есть не остается 100% 
достоверная информация на определен-
ном количестве шагов применяются до-
полнительные меры избыточности, не-
большие блоки информации например 
числа имеют номера и они меняются ме-
стами. В самых блоках на определенных 
местах находятся участки с наперед из-
вестной незначащей информацией, ко-
торую можно менять по заданному алго-
ритму, тем самым находить ситуации ко-
гда неопределенность устраняется. Та-
ким образом при восстановлении ин-
формации не будет возникать тупиковых 
ситуаций неопределенности 12 часов, 
что неприемлемо. Это можно устранить 
только параллельной работой 12 про-
цессоров или создавать специальные 
процессоры содержащие устройство 
отображения- восстановления в необхо-
димых количествах. Процесс отображе-
ния будет еще медленнее из-за постоян-
ных возвратов для проверки определен-
ности восстановления.  Как уже говори-
лось для поиска необходимых мест начал 

глав и разделов необходимо отмечать 
эти места запоминая коды кольца реги-
стра сдвига и формируя каталоги с таки-
ми кодами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Но не взирая на все трудности мы по-

лучим принципиально новый вид памяти 
не требующий носителя, где можно хра-
нить колоссальные массивы информа-
ции. Можно сразу ожидать возражения 
что информация не сжимается и на од-
ной и той же гамме нельзя записать мно-
жество различных видов информации. На 
что можно возразить что действительно 
это так, но мы не будем отображать на 
одной и той же гамме если возьмем ге-
нератор 2 100≈10 30 бит. Этого хватит на 
многие годы что бы отображать каждый 
раз на новом участке, кроме того мы мо-
жем применять смешанные опорные 
гаммы, когда к гамме генератора через 
каждые 10 разрядов будем подмешивать 
один разряд полезной информации из 
участка далеко стоящего вправо от кур-
сора, тогда каждой отображаемой ин-
формации будет соответствовать един-
ственная на структуре гамма и противо-
речие будет устранено.    
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Принятие решений в производствен-
ной динамической системе, является не-
тривиальной задачей, требующей учета 
большого количества факторов и нали-
чия определенного опыта у ЛПР. При 
проектировании систем поддержки при-
нятия решения сталкивается с задачами, 
которые трудно формализуются и под-
даются и не поддаются описанию в виде 
простой аналитической модели. Для ре-
шения подобных задач применяются ме-
тоды и средства искусственного интел-
лекта в форме различного рода эксперт-
ных систем. 

Обработка данных принимаемых и 
обрабатываемых ЛПР всегда зависят от 
некоторой концептуальной схемы, в 
рамках которой выдвигаются опреде-
ленные гипотезы относительно объекта и 
цели управления. В качестве такой кон-
цептуальной схемы, в работе, использу-
ется теория функциональных систем 
(ФС), предложенная П.К.Анохиным [1, 2]. В 
данных работах был показан системный 
характер ФС, при этом, несмотря на си-
стемность, его оценка сводится к оценке 
одного или нескольких параметров. В 
данной работе под ФС будем представ-
лять психофункциональную характери-

стику (ПФС) человека -оператора в кон-
туре системы управления производ-
ственным процессом. 

Задачей блока адаптации  удержание 
динамического равновесия в границах 
допустимых отклонений гомеокинетиче-
ского плато (рис. 1) [6, 7]. Несогласован-
ность между действием ЛПР и объектом 
управляющих воздействий, выводящая 
систему за границы этой области, приво-
дит к функциональной нестабильности и 
информационному разрушению системы 
по причине неспособности к адаптации 
или изменения целевой функции систе-
мы в результате глобальной структурной 
реорганизации. 

На плато можно выделить три обла-
сти. 

Перваяобласть характеризуется мед-
ленным изменением информационного 
потока. Участие человека обусловлено 
как наблюдатель, при непосредственном 
участие при сбойных ситуациях в рабо-
чем режиме, обратная связь не воспри-
нимается объектом управления. 

Вторая- область «активного операто-
ра», характеризующаясядействием об-
ратной связи допускающей согласование 
структур действия ЛПР и объекта управ-




