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В промышленности существует ряд задач измерения давления, силы, 

деформации, температуры и других физических величин информационно-

измерительными системами в условиях воздействия высокого уровня элек-

тромагнитных полей, взрыво- и пожароопасных условиях. Высокий уровень 

электромагнитных полей создает помехи и наводки в традиционных датчи-

ках с электрическим выходным сигналом. Это затрудняет их практическое 

применение. Наиболее оптимально и экономически целесообразно решать 

эти задачи путем конструирования волоконно-оптических датчиков.  

Перспективным направлением волоконной оптики является разработка 

и исследование волоконных световодов с новыми свойствами. Одним из 

типов таких световодов являются микроструктурные волоконные светово-

ды (МСВС), которые имеют в сердцевине цилиндрические полости, парал-

лельные оси волоконного световода. Такое строение световедущей сердце-

вины придает микроструктурным световодам, по сравнению с обычными, 

ряд новых свойств. Были исследованы возможности построения первичных 

преобразователей на основе трёх типов микроструктурных волоконных све-

товодов: с тремя, четырьмя и пятью слоями воздушных отверстий, распо-

ложенных по гексагональной структуре. 

Были проведены экспериментальные исследования особенностей из-

менения поляризационных свойств линейно поляризованного света, рас-

пространяющегося по микроструктурному волоконному световоду, под-

вергнутому одностороннему боковому сжатию (для всех трёх типов 

МСВС). В результате экспериментов была получена зависимость угла по-

ворота плоскости поляризации от приложенной силы в диапазоне от 0 до  

20 Н для микроструктурных волоконных световодов всех типов. Обнаруже-

но, что эта зависимость имеет синусоидальный вид. Для пятислойного 

МСВС зависимость угла поворота в этом диапазоне нагрузки является од-

нозначной и имеет наибольшую крутизну, поэтому для построения датчи-

ков силы предпочтительно использовать МСВС этого типа.  

Необходимо отметить, что линейная поляризация во всех типах иссле-

дуемых световодов при их сжатии преобразуется в эллиптическую с пово-

ротом осей эллипса.  
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Искусственный интеллект сегодня одна из передовых областей иссле-

дований ученых. Причем рассматриваются как системы, созданные с его 

частичным использованием: например распознавание текстов, бытовые ро-

боты, до возможности замены творческого труда человека искусственным. 

Данная область образовалась на стыке целого ряда дисциплин: информати-

ки, философии, кибернетики, математики, психологии, физики, химии и др.  

В современной философии «искусственный интеллект» есть метафо-

рическое понятие для обозначения системы созданных людьми средств, 

воспроизводящих определенные функции человеческого мышления. Про-

фессиональный статус понятия "computer science" ("компьютерной науки") 

был легитимирован научной общественностью в ходе первой Международ-

ной объединенной конференции по данным проблемам (Вашингтон,       

1969 г.).  

Вопрос о возможности создания полноценной искусственной (машин-

ной) имитации человеческого интеллекта впервые был поставлен А. 

Тьюрингом в 1950 г. в его статье «Вычислительные машины и интеллект». 

Непосредственным поводом написания данной статьи было создание в  

1945 г. в Пенсильванском университете первой электронной цифровой вы-

числительной машины ЭНИАК. Машина была создана группой под руко-

водством проф. Дж. У. Мокли в декабре 1945 г. В 1946 г. она была рассек-

речена. Идея же создания этой машины принадлежит проф. колледжа шта-

та Айова Д. В. Атанасову. Еще в 1941 г. он вместе с К. Э. Берри создал про-

тотип ЭНИАКа – машину Эй-Би-Си (Атанасов-БерриКомпьютер), которая, 

по сути, и была первым в мире цифровым компьютером. Однако до 1946 г. 

все разработки в этой области были засекречены. Поэтому отсчет «компью-

терной эры» начинают с 1946 г). 

Важным шагом в развитии искусственного интеллекта была идея «эв-

ристического программирования». Ее авторы Г. Саймон и А. Ньюэлл ана-

лизировали процессы решения логических задач людьми и обнаружили, что 

испытуемые часто использовали особые приемы («эвристики») которые, не 

будучи универсальными, тем не менее, во многих случаях приводили к 

успеху. Ньюэлл и Саймон попытались систематизировать эти приемы и 

разработали на этой основе программу, имитирующую, по их мнению, 

«практический интеллект» человека.  

  




