
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины  «Теория информации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации –  зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17часов), 

лабораторные занятия  (34 часа),  самостоятельная работа обучающегося 

составляет 57 часов. 

Учебным планом предусмотрено 1 ИДЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

1. Основные понятия теории информации. 

Понятие информации. Развитие понятия информации. . Общая схема передачи 

информации. Источники информации 

2. Теоретико-информационные характеристики источников информации и 

канала связи. 

Измерение информации. Количество информации по Хартли. Определение 

количества информации по Шеннону. Энтропия дискретного источника 

информации. Свойства энтропии. Энтропия случайного вектора. Условная 

энтропия. Взаимная канальная матрица. Канальная матрица со стороны 

источника; со стороны приемника. 

3. Оптимальное кодирование.  

Алфавит источника и алфавит кодера. Определение алфавитного 

(побуквенного) кодирования. Равномерное и неравномерное кодирование. 

Примеры. Информационные и кодовые слова. Виды кодов: префиксные, 

суффиксные, однозначно декодируемые. Неравенства Крафта и Макмиллана; 

следствия из них. Средняя длина кодового слова Определение оптимального 

кодирования. Теорема о существовании оптимального кодирования. Связь 

средней длины кодового слова при оптимальном кодировании с энтропией 

алфавита источника. Блочное кодирование; его преимущества перед 

алфавитным. Алгоритмы Шеннона-Фано и Хаффмена. Арифметическое 



кодировани идекодированиее. Марковские источники информации. 

Марковский источник без памяти. 

4. Помехоустойчивое кодирование. 

Идея помехоустойчивого кодирования. Определение блокового кодирования. 

Информационные и кодовые слова. Процесс кодирования и декодирования. 

Определение двоичного (n;k)-кода. Расстояние по Хэммингу между кодовыми 

словами; минимальное расстояние кода. Связь минимального расстояния с 

количеством ошибок, которые можно обнаружить; можно исправить. Линейные 

блочные коды. Вес Хэмминга. Порождающая и проверочная матрицы 

линейного блокового кода. Систематическое кодирование. Корректирующая 

способность кода. Коды Хэмминга; примитивные коды Хэмминга; 

порождающая и проверочная матрицы. Процесс кодирования и декодирования 

в коде Хэмминга. Локализация ошибок в коде Хэмминга с помощью 

синдромного декодирования. Определение циклического кода. Определение 

порождающего и проверочного многочленов циклического кода; связь между 

ними. Алгоритмы циклического кодирования и декодирования; локализация 

ошибок.. Примитивные коды БЧХ.Построение порождающего многочлена кода 

с заданной корректирующей способностью Алгоритмы кодирования и 

декодирования. Алгоритмы локализации и исправления ошибок в коде БЧХ. 

Сверточный код как обобщение блочного. Алгоритмы сверточного 

кодирования. Сверточный кодер. 

 


