
53 

представленными в индивидуальной системе счисления для каждого поля кода пароля, 

имеющего произвольную длину.  

Разработанные классы позволили эффективно решать задачи генерирования 

и обработки сложных паролей с использованием кроссплатформенного фреймворка Qt. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИК ТЕСТА 

КУМУЛЯТИВНЫХ СУММ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

С ДЛИНАМИ 192 И 1024 БИТА 

Н.Г. Киевец 

Для оценки качества работы генераторов случайных чисел (ГСЧ) электронных 

пластиковых карт (ЭПК) может использоваться двухуровневое тестирование 

вырабатываемых ГСЧ случайных последовательностей (СП). 

В случае применения двухуровневого тестирования к СП с длинами практически 

используемых криптографических ключей требуется нахождение теоретического 

распределения тестовой статистики теста при каждой длине СП [1]. 

В докладе обсуждаются полученные автором теоретические распределения 

тестовых статистик теста кумулятивных сумм для СП с длинами 192 и 1024 бита. 

Теоретические распределения представлены в виде графиков. Приводятся результаты 

двухуровневого тестирования СП с длинами 192 и 1024 бита, выработанных ГСЧ 

десяти ЭПК с микроконтроллером К5004 ВЕ2. Полученные результаты 

свидетельствуют о высоком качестве работы ГСЧ ЭПК и подтверждают их 

пригодность для выработки криптографических ключей с длинами 192 и1024 бита. 
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О ВЛИЯНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ВОДОРОДОПОДОБНЫХ АТОМОВ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ 

В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ КАНАЛАХ СВЯЗИ 

И.П. Кобяк 

Полученные на основе дифференциальных и интегральных преобразований 

соотношения позволили определить внутренние преобразования центроаффинных 

пространств атома водорода с учетом перехода его параметров на комплексной 

плоскости. Основой для проведения исследований послужила гипотеза о влиянии 

релятивистских пространств на помехоустойчивость криптографических каналов связи 

при передаче информации. В соответствии с поставленной задачей была доказана 

следующая теорема. 

Теорема. Re-пространственная оболочка ядра атома водорода радиуса rst  
в процессе обретения внешней энергии «струн» является образующим началом 

пространства электрона с радиусом 
0,Lr , преобразуемым в орбиту шестого измерения 
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,st cjr   , расширяемую далее до уровня  0, 1Ljr   на скорости  2c c  . Для доказательства 

теоремы рассмотрено влияние процесса изменения радиуса ядра на уровень изменения 

нулевого радиуса 
0,Lr  с использованием механизма дифференцирования 

преобразованного соотношения для боровского радиуса. С этой целью на первом шаге 

базовое соотношение было возведено в квадрат, после чего выполнялось его 

дифференцирование. Это позволило в процессе преобразования установить 

закономерность перехода пространства боровского радиуса в пространство шестого 

измерения. 

Анализ принципа дифференцирования преобразованного соотношения 

для нулевого радиуса с общетехнической точки зрения следует считать обоснованным 

механизмом выделения энергии ядра в релятивистское пространство, формируемое 

по центроаффинному закону. 

В представленной в данной работе концепции исследования пространств 

скорость вращения внешней оболочки ядра оказалась близкой к скорости света. 

На классическом радиусе 131,23 10 смstr    эта скорость оказалась равной 
8299,792 457 92 10 см/сstv   . Данное значение может рассматриваться как приобретенная 

(наиболее вероятная) скорость вращения наночастицы, порождаемая принципом связи 

ядра с энергией «струн». 

СКРЕМБЛИРОВАНИЕ ЗАШУМЛЕННЫХ СООБЩЕНИЙ  

В МНОГОЯДЕРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

И.П. Кобяк 

В представляемой работе рассмотрен метод нахождения детерминизма 

в зашумленных сообщениях с использованием многоядерных процессоров. Сущность 

метода заключается в декомпозиции последовательности Tn из n символов на m 

подмножеств с последующим удалением шума в каждом из подмножеств. Вновь 

сформированные последовательности Em рассматривается как кодированные 

сообщения некоторого выбранного языка с фиксированной длиной букв равной l  

(l = l1, l2, …). За каждым из m подмножеств символов закрепляется свое ядро 

многоядерной системы, реализующее функцию раскодирования. На шаге два наборы 

двоичных бит Em проверяется на принадлежность кодировкам заданного языка 

из таблицы tk всевозможных кодов символов с 2l ячейками. При совпадении символов 

и кодов формируется буквенное слово, которое записывается в свой слот общего 

фрейма системы. В качестве фрейма используется виртуальный объект, состоящий  

из m призм с s гранями. При этом каждая i-я (i = 1, 2, … ,s) грань призмы длиной m 

является слотом соответствующего ядра процессора. Под действием алгоритма 

выполняется заполнение слотов всех призм фрейма. Далее осуществляется 

программное «вращение» призм друг относительно друга с выбором лингвистической 

подсистемой некоторого «осмысленного» сообщения, что соответствует приведенному 

в [1] алгоритму скремблирования. Положительным моментом представленной системы 

является параллельное формирование шумов, приводящее к сокращению времени 

в фазе преобразования Tn → Em с f(2n) до f(2m). Максимальное же время 

«лингвистического» вращения в составе фрейма определяется как f(sm). 

Литература 

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии. 

М.: Гелиос АРВ. 2001. 480 с. 


