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Задача диагностики состоит из следующих компонентов: обнаруже-
ние, локализация и идентификация дефектов. Поэтому проблема диагно-
стики сложных технических систем трудна для разрешения. 

В настоящее время с каждым годом все более актуальным становится 
вопрос морального и физического старения основных фондов во всех от-
раслях промышленности – в том числе и тех, где задействованы ЭМУ. На 
сегодняшний день многие ЭМУ широкого масштаба давно отработали 
свои нормативные ресурсы. Однако эти объекты продолжают эксплуати-
роваться, поскольку их замена связана с большими финансовыми затрата-
ми. Насколько они безопасны и надежны в работе, зависит от точности оп-
ределения их состояния – и этот вопрос помогает решить компьютерная 
диагностика. 

Высокую производительность интеллектуальных информационных 
систем решения диагностических задач может обеспечить моделирование 
искусственных сетей. ИНС (neural network) представляет собой распреде-
ленный параллельный процессор, моделирующий способ обработки моз-
гом конкретной задачи. Знания о способе решения задачи накапливаются в 
процессе обучения и хранятся в синаптических весах связей между нейро-
нами. В задачах диагностики в реальном времени необходимо создавать 
быстрые системы. Искусственные нейронные сети в режиме распознавания 
работают очень быстро, поэтому они могут служить теоретической и прак-
тической основой для разработки таких систем. Использование нейронных 
сетей обеспечивает такие полезные свойства систем, как нелинейность, 
адаптивность, отказоустойчивость и помехоустойчивость. 

Наиболее удачным методом является использование для построения 
НС и подготовки данных для ее обучения, имеющиеся пакеты прикладных 
программ, в частности MATLAB (NNTool). 

Проведѐнные исследования показывают, что обученные ИНС способ-
ны решать задачу поиска неисправности в ЭМУ при изменении входных 
значений в тех пределах, которые заданы при обучении. В результате вы-
явлен ряд зависимостей, отображающих связь числа нейронов в скрытом 
слое с ошибкой определения вида неисправности ЭМУ и временем обуче-
ния ИНС.   
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Миллионы людей подвержены поражениям костных тканей в резуль-

тате патологических заболеваний, таких как остеомиелит, остеосаркома, 
остеопороз или из-за травм. Современное состояние хирургии, например, в 
онкологии, позволяет спасти жизнь многим пациентам за счет применения 
новой техники, расширенных хирургических вмешательств, однако про-
блема состоит в поиске материала для имплантата. В идеальном случае ма-
териал должен быть биологически совместимым с тканью, то есть вызы-
вать адекватный отклик – не быть токсичным, не вызывать отрицательных 
иммунных и других реакций со стороны организма, не отторгаться орга-
низмом как инородное тело и быть биологически активным. Гидроксиапа-
тит кальция (ГАП) является основным минералом костной ткани и твер-
дых тканей зуба, неорганическая часть костной ткани человека содержит 
до 97 % ГАП. Именно ГАП обуславливает прочность кости. 

В ходе работы были исследованы два метода синтеза гидроксиапатита 
(Ca10(PO4)6(OH)2 (ГАП)): путем химического осаждения из растворов и ме-
тодом совместного мокрого помола. В качестве сырьевых компонентов ис-
пользовали: нитрат кальция, гидрофосфат аммония, раствор гидроксида 
аммония, карбонат кальция. Были изготовлены образцы биокерамических 
материалов на основе ГАП. Изучены физико-химические свойства полу-
ченных образцов и установлена их зависимость от метода синтеза и темпе-
ратуры спекания. Также были изготовлены образцы композиционного ма-
териала на основе ГАП и пластмассы самотвердеющей «Протакрил-М». На 
основании анализа проведенных исследований и литературного поиска 
был выбран оптимальный способ синтеза ГАП (осаждение из растворов 
солей нитрата кальция и гидрофосфата аммония), а также условия его про-
ведения (скорость сливания растворов, их pH, продолжительность вы-
держки под маточным раствором). Также был выбран оптимальный состав 
композиционного материала на основе синтезированного ГАП и         
«Протакрил-М». Механическая прочность при изгибе полученных образ-
цов составила 20,48 МПа, достижение оптимальной формовочной вязкости 
–30 мин, потеря массы в модельном растворе Рингера при 37 °С на 30-й 
день − 1,42 %. 

Полученный материал для создания имплантатов можно рекомендо-
вать для дальнейших клинических исследований.  




