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аттестации будут подвергаться не системы защиты информации, а 

автоматизированные системы вместе с помещениями, в которых они 

располагаются, которые принадлежат одной организации и объединены 

общими функциональных задачами автоматизации. 

КЛАССИФИКАЦИЯ «РЕПЕРНЫХ МНОЖЕСТВ» И 
КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГРУПП 

В.К. КОНОПЕЛЬКО, Н.В. СПИЧЕКОВА 

Теория распознавания изображений имеет славную историю и 

разработанный спектр подходов к решению основной задачи. Достаточно 

интересным и продуктивным является подход, который состоит в огрублении и 

упрощении изображений — переход от цветных к черно-белым тонам, замена 

пятен штрихами и, наконец, наиболее характерными или, как их называют, 

«реперными» точками. Такой подход весьма характерен для мгновенных 

картинок с бактометра или радара. 

Пожалуй, самые характерные точечные образы приходят из теории и 

практики помехоустойчивого кодирования. Решения ставшей уже классической 

задачи коррекции многократных ошибок «длинными» одномерными кодами 

быстро упирается в проблему «селектора». Разработанная белорусской школой 

кодирования на рубеже ХХ и ХХI веков теория норм синдромов (ТНС) 

на порядок снижает влияние этой проблемы. Дальнейшим перспективным 

шагом здесь обещает быть переход к двумерному кодированию. Тогда векторы 

ошибок приобретают геометрическую форму точечных образов, т.е. конкретных 

«реперных» многообразий. 

Такой образ имеет прямой эквивалент в виде квадратной (0, 1)-матрицы, 

единицы которой и соответствуют «реперным» точкам. Порядок матрицы 

совпадает с количеством ее единиц. Образы-матрицы, отличающиеся 

перестановкой строк и/или столбцов естественно считать эквивалентными. Так 

задача классификации векторов ошибок переходит в задачу классификации 

названных квадратных (0, 1)-матриц под действием квадрата симметрической 

группы порядка n. Приходим к исследованию действия определенной группы 

на определенном множестве — классической задаче теории групп середины 

XIX века, со времен Феликса Клейна и Софуса Ли. Наработки теории групп 

не дают полной классификации матриц-образов, но обеспечивают четким 

инструментом, существенно облегчающим исследование данной задачи. 

О ПРОБЛЕМЕ «ДВОЙКИ» В КРИПТОЛОГИИ 

А.А. ЧАРУШИНА, В.А. ЛИПНИЦКИЙ 

Современная криптология в основном является «вычетной» — наиболее 

популярные алгоритмы в защите информации от несанкционированного 

доступа так или иначе связаны с вычислениями в кольцах классов вычетов. 

Важной составляющей формирования криптосистем типа Эль-Гамаля является 

проблема определения примитивного элемента (первообразного корня) 

в кольце классов вычетов по простому модулю. Задача достаточно громоздкая. 
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Предельно минимальным выражением этой проблемы и является известная 

в теории чисел проблема «двойки» — конечно или бесконечно количество 

простых p, для которых 2 есть первообразный корень? 

Как и по большинству проблем теории чисел (проблема «близнецов», 

проблема Гольдбаха, проблема нулей дзета-функции и много других) 

специалисты уверенно высказываются о неразрешимости проблемы «двойки» и 

сулят премию Неванлинны за ее решение. 

В докладе приводятся первые результаты исследования проблемы 

«двойки». Все простые числа можно разделить на 4 непересекающихся класса, 

принадлежащие последовательностям 8n+1, 8n+3, 8n+5 и 8n+7. Каждая 

из названных последовательностей — арифметических прогрессий — 

содержит, согласно теореме Дирихле, бесконечно много простых чисел. 

Доказано, что в первой и последней последовательностях ни одно из простых 

чисел не может иметь 2 в качестве первообразного корня. 

В математическом пакете «Mathematica» разработана компьютерная 

программа, позволяющая эффективно вычислять первообразный корень 

по простому модулю, в частности, проверять первообразность двойки. 

С помощью данной программы была исследована 2 на примитивность 

для каждого из первых 50 000 простых чисел из последовательностей 8n+3 и 

8n+5. Выяснилось, что в каждой из этих двух последовательностей примерно 

для 75% простых чисел 2 является первообразным корнем. 

СВОЙСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ КОДОВЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЛЕЖАНДРА И ЯКОБИ 

В.А. ЛИПНИЦКИЙ, О.В. ФОЛОМЕЕВА 

Двоичные последовательности, обладающие хорошими периодическими и 

апериодическими корреляционными свойствами, играют важную роль 

в системах связи (системах синхронизации, передачи информации, локации), а 

также в защите информации от несанкционированного доступа. За последние 

десятилетия открыто множество типов таких последовательностей. Все они 

относятся к классу так называемых кодовых последовательностей (КП). 

Особый интерес представляют последовательности, обладающие 

идеальной двузначной периодической автокорреляционной функцией (ПАКФ). 

Такими КП являются М-последовательности, ГМВ-последовательности, 

последовательности квадратичных вычетов и модифицированные 

последовательности Якоби длины p(p+2), где p — простое число. Последние два 

типа последовательностей принадлежат к более общим классам КП — таким 

как последовательности Лежандра и модифицированные последовательности 

Якоби. В данной работе основное внимание уделяется именно этим типам КП. 

Последовательности Лежандра существуют для любой длины L, где L — 

простое число, модифицированные последовательности Якоби существуют 

для любой длины L=pq, где p и q — простые числа. Последовательности 

Лежандра длины L3 mod 4, называемые квадратично-вычетными, обладают 

идеальной двузначной ПАКФ, также эти КП имеют высокую линейную 

сложность. Модифицированные последовательности Якоби длины L=pq, где 

q=p+2, т.е. p и q являются простыми числами-близнецами, также обладают 

идеальной двузначной ПАКФ. 




