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Подводя итог, при разработке И/К СППР следует наибольшее внимание уделить механизму хранения 
данных, в частности ускорению их поиска. 
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Анонимность в современном Интернете – это именно тот аспект сети, который в наше время вызывает 

большое число и споров, и дискуссий. Современное общество разделяется на две стороны относительно 
вопроса анонимности Интернета: одни считают, что она является положительной, другие же считают это 
отрицательной чертой.  

Новые методы решения задачи идентификации пользователей могут быть применимы в таких сферах: 

 компьютерная криминалистика (определение автора анонимных злонамеренных сообщений) 

 противодействие терроризму (отнесение текстов с экстремистским содержанием к какому-то 
известному террористу) 

 мониторинг посещаемости интернет-ресурсов (крайне важно знать количество уникальных 
пользователей) 

 контекстная реклама (идентифицировав пользователя, ресурсы могут предлагать товары, 
основанные на предыдущих покупках пользователя) 

Механизм идентификации пользователей в современных web-приложениях основан на использовании 
файлов cookie. Минусом этого механизма является то, что файлы cookie хранятся на стороне клиента, и могут 
быть удалены или отключены. 

В наше время разработанно множество механизмов, поставленных как альтернатива cookie в 
операциях аутентификации: 

 Технология Flash предоставляет LocalSharedObjects – специальные файлы, доступные для записи и 
чтения различной информации 

 Технология Silverlight поддерживает IsolatedStorage – виртуальную файловую систеу -для каждого 
приложения. 

 Если приложение использует Java, то существует возможность использовать – JavaPersistenceAPI 
для сохранения файлов на компьютере пользователя 

 Стандарт HTML5 предоставляет приложениям различные хранилища, расположенные на стороне 
клиента (IndexedDB, LocalStorage, SessionStorage) 

 Механизм ETag – специальный http заголовок – также может быть использован для сохранения 
информации на стороне клиента 

 PNGCookie – нестандартный приѐм, который заключается в генерации изображения, байты которого 
сожержат необходимую информацию, и которое будет закжшировано браузером. 

Уязвимостью всех вышеперечисленных методов является режим браузера «инкогнито» - специальный 
режим, в котором отслеживаются все операции записи, и при завершении сеанса все сохранѐнные данные 
удаляются. 

Учитывая эту особенность, сформировано основное требование к разрабоатываемому методу – 
механизм идентификации не должен сохранять какие-либо данные на стороне пользователя. 

Основной идеей механизма является считывание доступной информации о програмно-аппаратном 
окружении пользователся и составление уникального ключа, основанного на полученной информации. 
Полученный ключ может быть использован в качестве идентификатора пользователя. 
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Мысли и идеи построения сложных систем и устройств, которые будут состоять из различных более 

простых устройств, во все времена считаются интересными и привлекательными. Об этом всегда размышляли 
философы и писатели-фантасты, а математики и технические специалисты проводили расчеты и строили 
рабочие модели. И в самом деле, решение сложной задачи методом деления их на более простые средства с 
технической точки зрения, возникновение "сверхорганизма" обозначило бы новую степень в развитии 
технических объектов и средств. Мы рассмотрим проблемы коллективного поведения роботов и попробуем 
разобраться в том, что находится в основе этих систем. 

Имитационное моделирование — это метод, который позволяет строить модели, воссоздающие 
процессы так, как если бы они проходили в реальности. Такую модель можно «воспроизвести» во времени как 
для одного случайного опыта, так и выбранного из множества. При этом результаты испытаний будут 
определяться случайным поведением процессов. Согласно этим данным, можно собрать достаточно 
основательную и достоверную статистику. Типичными задачами для разработки моделей поведения роботов в 
пространстве являются: 

1) Агрегация (Aggregation). Задачами агрегации является создание простой и компактной группы 
устройств для выполнения других, более составных, трудных задач и команд – совместное маневрирование и 
движение, формирование из отдельных объектов геометрических фигур и т.д. 

2) Распределение (Dispersion). Это – задача рассредоточения группы роботов по всей площади, чтобы 
покрыть максимальное пространство, при этом, должна оставаться достижимость связи и возможность 
взаимодействия между каждым из роботов. 

3) Формирование фигур (Pattern Formation). Построение заданных командой геометрических форм и 
фигур при перемещении в пространстве отдельных роботов. 

4) Согласованное передвижение (Collective Movement). Задача согласования и координации перемещения 
роботов в пространстве, а также и их группового передвижения. Эта задача является основной поведенческой 
задачей как при групповой, так и роевой робототехники. 

5) Распределение задач (Task Allocation). Эта задача является вспомогательной и не обязательной, 
однако позволяет существенно улучшить координацию роботов. Особенностью данной задачи является 
распределении ролей, деление частей большой задачи на маленькие между членами группы. 

6) Поиск источника (Source Search). Для успешного взаимодействия роботов необходимо не только 
взаимодействие между роботами, но и управление роботами с помощью внешних источников сигналов, 
которые могут быть, как точечным, так и распределенным (источник радиосигнала, звука, света, запаха и т.п.). 

7) Совместное перемещение объектов (Collective Transport of Objects).  Коллективная транспортировка 
различных больших объектов с помощью группы роботов.  
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