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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Всего: 3 зачетных единиц трудоемкости (108 академических часа) 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
На всю дисци-

плину 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (контактная работа с препода-

вателем), всего часов 

в том числе: 

48 48 

Лекции 32 32 

Практические занятия 16 16 

Аудиторные занятия в интерактивной форме, часов  - - 

Самостоятельная работа, всего часов 

в том числе: 
60 60 

Подготовка к экзамену 27 27 

Другие виды самостоятельной работы 

(самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) 
15 15 

Контрольная работа 18 18 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по 

семестрам, часов 
108 108 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
На всю дисци-

плину 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (контактная работа с препода-

вателем), всего часов 

в том числе: 

8 8 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 2 2 

Аудиторные занятия в интерактивной форме, часов  - - 

Самостоятельная работа, всего часов 

в том числе: 
100 100 

Подготовка к экзамену 27 27 

Другие виды самостоятельной работы 

(самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) 
55 55 

Контрольная работа 18 18 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по 

семестрам, часов 
108 108 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория информации» относится к обязательной части 

модуль блока 1 «Информатика и программирование». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, сформиро-

ванных при изучении следующих дисциплин: 

- Информатика. 

- Дискретная математика. 

- Основы программирования. 

- Теория вероятностей и математическая статистика. 

- Машинно-ориентированное программирование. 

- Введение в профессиональную деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине необходимы для изучения дисци-

плин: «Методы и алгоритмы анализа данных», «Сети ЭВМ и телекоммуни-

кации», «Прикладные задачи машинного обучения», «Распределённые вы-

числительные системы» и выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины «Теория информации» - формирование 

теоретических знаний и практических навыков применения методов получе-

ния, преобразования, накопления, отображения и передачи информации. 

Задачи дисциплины - изучение методов кодирования, передачи по ка-

налам связи и восстановления информации. 

Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, 

формируемой в процессе изучения дисциплины «Управление качеством и те-

стирование программного обеспечения», оцениваются при помощи оценоч-

ных средств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория информации», индикаторы достижения 

компетенций ОПК-1 перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Код индикатора 

достижения ком-

петенции 

Наименование инди-

катора достижения 

компетенции 

Код планируе-

мого результата 

обучения 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 ИД-1ОПК-1 Знать: информаци-

онные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

З (ИД-1ОПК-1) Знает основы мате-

матики, физики, 

вычислительной 

техники и програм-

мирования 

Вопросы для 

сдачи экзамена 

2 ИД-2ОПК-1 Уметь: использовать 

современные инфор-

У (ИД-2ОПК-1) Умеет: решать 

стандартные про-

Вопросы для 

сдачи экзамена 
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мационные техноло-

гии и программные 

средства, в том числе 

отечественного про-

изводства, при реше-

нии задач професси-

ональной деятельно-

сти  

фессиональные за-

дачи с применением 

естественнонаучных 

и общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа и модели-

рования. 

3 ИД-3ОПК-1 Владеть: современ-

ными информацион-

ными технологиями 

и программными 

средствами для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности 

В (ИД-3ОПК-) Владеет: навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Вопросы для 

сдачи экзамена 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Учебно-тематический план 

 

Очная форма обучения 

 

Рубеж 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы 

Количество часов кон-

тактной работы с препо-

давателем 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 

Рубеж 1 

1 
Математические модели сигналов, по-

мех и системы связи 
4 1 

2 Энтропия дискретных источников 4 2 

3 
Информационные характеристики ис-

точника сообщений и канала связи 
4 1 

4 

Дискретизация и восстановление непре-

рывных сигналов 4 2 

Рубежный контроль №1 1 - 

Рубеж 2 

5 
Неравномерное кодирование дискрет-

ных источников 
4 2 

6 
Кодирование дискретных источников 

при неизвестной статистике 
2 2 

7 
Алгоритмы кодирования источников, 

применяемые в архиваторах 
4 4 

8 

Кодирование информации при передаче 

по дискретному каналу с помехами 
4 2 

Рубежный контроль №2 1 - 

Всего: 32 16 
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Заочная форма обучения 

 

Рубеж 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы 

Количество часов кон-

тактной работы с препо-

давателем 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 

Рубеж 1 

1 
Математические модели сигналов, по-

мех и системы связи 
0,5 - 

2 Энтропия дискретных источников 0,5 - 

3 
Информационные характеристики ис-

точника сообщений и канала связи 
- - 

4 

Дискретизация и восстановление непре-

рывных сигналов 
- - 

Рубеж 2 

5 
Неравномерное кодирование дискрет-

ных источников 
2 - 

6 
Кодирование дискретных источников 

при неизвестной статистике 
- - 

7 
Алгоритмы кодирования источников, 

применяемые в архиваторах 
- - 

8 
Кодирование информации при передаче 

по дискретному каналу с помехами 
3 2 

Всего: 6 2 

 

4.2. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Математические модели сигналов, помех и системы связи 

Предмет, содержание и задачи теории информации. Основные понятия 

и определения. Информация и сигналы. Классификация сигналов. Цифровые 

и непрерывные сигналы. Аддитивные и мультипликативные помехи. Методы 

аналитического и геометрического представления сигналов и помех. Модель 

системы передачи информации. 

Тема 2. Энтропия дискретных источников 

Дискретные источники сообщений. Измерение информации. Собствен-

ная информация. Энтропия. Выпуклые функции многих переменных. Услов-

ная энтропия. Дискретные случайные последовательности. Цепи Маркова. 

Энтропия на сообщение дискретного стационарного источника. Равномерное 

кодирование дискретного источника. Постановка задачи. Неравенство Че-

бышева. Закон больших чисел. Прямая теорема кодирования для дискретного 

постоянного источника. Обратная теорема кодирования для дискретного по-

стоянного источника. Множество типичных последовательностей для дис-

кретного постоянного источника. Источники с памятью. 

Тема 3. Информационные характеристики источника сообщений 

и канала связи 
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Основные понятия и определения. Информационные характеристики 

источника дискретных сообщений: свойства эргодических последовательно-

стей символов, избыточность, производительность источника дискретных 

сообщений. Информационные характеристики дискретных каналов связи: 

скорость передачи информации по дискретному каналу, пропускная способ-

ность дискретного канала без помех, пропускная способность дискретного 

канала с помехами. Информационные характеристики источника непрерыв-

ных сообщений: эпсилон-производительность непрерывного источника. Ин-

формационные характеристики непрерывных каналов связи: модели непре-

рывных каналов связи, скорость передачи информации по непрерывному ка-

налу, пропускная способность непрерывного канала связи. Согласование фи-

зических характеристик сигнала и канала. Согласование статистических 

свойств источника сообщений и канала связи. 

Тема 4. Дискретизация и восстановление непрерывных сигналов  

Общая постановка задачи дискретизации. Способы восстановления не-

прерывного сигнала. Критерии качества восстановления. Методы дискрети-

зации посредством выборок. Равномерная дискретизация. Теорема В.А. Ко-

тельникова. Теоретические и практические аспекты использования теоремы 

В.А. Котельникова. Дискретизация по критерию наибольшего отклонения. 

Адаптивная дискретизация. Квантование сигналов. Квантование сигналов 

при наличии помех. Геометрическая форма представления сигналов. 

Тема 5. Неравномерное кодирование дискретных источников 

Постановка задачи неравномерного побуквенного кодирования. Нера-

венство Крафта. Теоремы побуквенного неравномерного кодирования. Код 

Хаффмана. Избыточность кода Хаффмана. Код Шеннона. Код Гилберта-

Мура. Неравномерное кодирование для стационарного источника. 

Тема 6. Кодирование дискретных источников при неизвестной 

статистике 

Постановка задачи универсального кодирования источников.  Комби-

наторные формулы. Двухпроходное побуквенное кодирование. Нумерацион-

ное кодирование. Асимптотические границы избыточности универсального 

кодирования. Адаптивное кодирование. Сравнение алгоритмов. 

Тема 7. Алгоритмы кодирования источников, применяемые 

в архиваторах 

Монотонные коды. Интервальное кодирование и метод «стопка книг». 

Метод скользящего словаря (LZ-77). Алгоритм Лемпела-Зива-Фиала и Гри-

ине (LZFG). Алгоритм Лемпеля-Зива-Велча (LZW-78). Предсказание по ча-

стичному совпадению. Сжатие с использованием преобразования Барроуза-

Уилера. Сравнение способов кодирования. Характеристики архиваторов. 

Тема 8. Кодирование информации при передаче по дискретному ка-

налу с помехами 

Основные понятия и определения. Задачи помехоустойчивого кодиро-

вания. Теорема Шеннона о кодировании для канала с помехами. Классифи-

кация помехоустойчивых кодов. Построение двоичного группового кода. 

Технические средства кодирования и декодирования для групповых кодов. 
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Корректирующие коды. Линейные блочные коды. Коды Хэмминга. Коды Ри-

да-Малера. Построение циклических кодов. Выбор образующего многочлена 

по заданному объему кода и заданной корректирующей способности. Техни-

ческие средства кодирования и декодирования для циклических кодов. Свёр-

точные коды. Коды Боузера-Чоудхури-Хоквингейма. Итеративные коды.  

 

4.3. Практические занятия 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименова-

ние раздела, 

Темы 

Наименование практической 

работы 

 

Норматив времени, 

час. 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

Математиче-

ские модели 

сигналов, по-

мех и систе-

мы связи 

Определение количества информации 1 - 

2 

Энтропия 

дискретных 

источников 

Оценка энтропийных характеристик 2 - 

3 

Информаци-

онные харак-

теристики 

источника 

сообщений и 

канала связи 

Оценка информационных характери-

стик систем 
1 - 

4 

Дискретиза-

ция и восста-

новление не-

прерывных 

сигналов 

Дискретное преобразование сигнала 2 - 

5 

Неравномер-

ное кодиро-

вание дис-

кретных ис-

точников 

Эффективное кодирование. Метод 

Шеннона-Фано. Метод Хаффмана 
2 - 

6 

Кодирование 

дискретных 

источников 

при неиз-

вестной ста-

тистике 

Универсальное кодирование. 

Двухпроходное побуквенное кодиро-

вание. 

2 - 

7 

Алгоритмы 

кодирования 

источников, 

применяемые 

в архиваторах 

Метод Лемпела-Зива 2 - 

Метод Лемпела-Зива-Велча 2 - 
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8 

Кодирование 

информации 

при передаче 

по дискрет-

ному каналу с 

помехами 

Помехоустойчивое кодирование. Код 

Хэмминга 
2 2 

Всего: 16 2 

 

4.4. Контрольная работа (для очной и заочной форм обучения) 

4.4.1 Назначение, цели и задачи контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по вариантам заданий или по теме, 

предложенной студентом, и согласованной с преподавателем. 

В ходе выполнения контрольной работы студент разрабатывает визу-

альное приложение, формализующее метод Хаффмана. 

Основная учебная цель: закрепление теоретических знаний, получен-

ных в процессе изучения дисциплины  и приобретение практических навыков 

по разработке программы на любом по выбору языке программирования, 

формализующей метод эффективного кодирования. 

Основные задачи, решаемые студентом: 

 проектирование и реализация программного приложения; 

 оформление комплекта документации. 

Разрабатываемое программное приложение должно обеспечивать 

 авторизацию пользователя; 

 ввод исходного сообщения; 

 создание кодовой таблицы; 

 эффективное кодирование методом Хаффмана; 

 построение дерева Хаффмана; 

 вывод результирующих данных 

4.4.2 Требования к содержанию контрольной работы 

Контрольная работа должна содержать визуальное приложение и ком-

плект документации: 

опись альбома; 

пояснительная записка, содержащая разделы: введение, постановка за-

дачи, описание исходных данных, описание алгоритма решения задачи, диа-

грамма классов (при наличии), описание структуры программного приложе-

ния, заключение, список использованных источников, содержание. 

Варианты заданий 

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной 

книжки. 

Разработать техническое задание для программы обеспечивающей: 

1. Добрая слава лучше богатства. 

2. Друг в беде есть настоящий друг. 

3. Мал золотник да дорог. 

4. Не все золото что блестит. 

5. Лучше хорошо поступать чем хорошо говорить. 
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6. Где хотенье там уменье. 

7. Усердие не по разуму приносит вред. 

8. терпение и труд все перетрут. 

9. Пройти сквозь огонь и воду. 

10. Куй железо пока горячо. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный курс основывается на методе обучения, использующем 

технологию, при которой обучающиеся конспектируют теоретический мате-

риал, участвуют в опросах и дискуссиях. В этом случае задействованы зри-

тельная, слуховая, моторная и ассоциативная виды памяти. 

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все 

важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности 

те, которые направлены на качественное выполнение соответствующей прак-

тической работы. 

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций тех-

нологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать для себя 

интересные моменты с целью их активного обсуждения на дискуссии в конце 

лекции. 

Залогом качественного выполнения практических работ является само-

стоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов лек-

ций. Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить 

их с преподавателем в начале занятия. Преподавателем запланировано при-

менение на практических занятиях технологий развивающейся кооперации, 

коллективного взаимодействия, разбора конкретных ситуаций. 

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения препо-

давателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки 

академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно 

прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участво-

вать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на 

практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения вы-

сокой оценки по результатам освоения дисциплины. 

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное 

изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, ру-

бежным контролям (для очной формы обучения), выполнение контрольной 

работы и подготовку к экзамену. 

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в 

таблице: 
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Рекомендуемый режим самостоятельной работы для 

очной формы обучения 

 

Наименование 

вида самостоятельной работы 

Рекомендуемая  

трудоемкость,  

акад. час. 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Самостоятельное изучение тем дисциплины: 9 54,5 

Кодирование источника с заданным критерием качества 2 18 

Кодирование для непрерывных каналов с шумом 3 18,5 

Теория информации Кульбака и Фишера 4 18 

Подготовка к практическим занятиям 

(по 0,5 часа на каждое занятие) 
4 0,5 

Подготовка к рубежным контролям 

(по 1 часу на каждый рубеж) 
2 - 

Подготовка к контрольной работе 18 18 

Подготовка к экзамену 27 27 

Всего: 60 100 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень оценочных средств 

 

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической ак-

тивности обучающихся в КГУ (для очной формы обучения). 

2. Отчеты студентов по практическим занятиям. 

3. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2 (для очной формы 

обучения). 

4 Контрольная работа. 

5. Вопросы к экзамену. 

5. Варианты заданий контрольной работы. 

 

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения 

№ 
Наименова-

ние 
Содержание 

1 Распределе-

ние баллов за 

Распределение баллов, 

3 семестр 
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семестры по 

видам учеб-

ной работы, 

сроки сдачи 

учебной ра-

боты (дово-

дятся до 

сведения 

обучающихся 

на первом 

учебном за-

нятии) 

Вид 

учебной 

работы: 

Посе-

щение 

лекций 

Выполнение 

и защита от-

четов по 

практическим 

работам 

Выполнение 

и защита 

контроль-

ной работы 

Рубеж

беж-

ный 

кон-

троль 

№1 

Рубеж-

ный 

кон-

троль 

№2 

Экза

за-

мен 

Балльная 

оценка: 

1б*16=

16 б 
4б*8=32 б 12 б 5 5 30 

2 Критерий пересчета бал-

лов в традиционную 

оценку по итогам работы 

в семестре и экзамена 

60 и менее баллов – неудовлетворительно; 

61…73 – удовлетворительно; 

74… 90 – хорошо; 

91…100 – отлично. 

3 Критерии допуска к про-

межуточной аттестации, 

возможности получения 

автоматического зачета 

(экзаменационной оцен-

ки) по дисциплине, воз-

можность получения бо-

нусных баллов 

Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине 

за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и 

рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучаю-

щийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям 

он не допускается. 

Для получения экзамена без проведения процедуры проме-

жуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе 

текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае 

итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется 

по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных 

контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная 

оценка обучающегося может быть повышена за счет получения 

дополнительных баллов за академическую активность. 

Обучающийся, имеющий право на получение оценки без 

проведения процедуры промежуточной аттестации, может повы-

сить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае полу-

чения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов  итог 

балльной оценки по дисциплине не снижается. 

За академическую активность в ходе освоения 

дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, 

спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности 

обучающемуся могут быть начислены дополнительные баллы. 

Максимальное количество дополнительных баллов за 

академическую активность составляет 30. 

Основанием для получения дополнительных баллов 

являются: 

- выполнение дополнительных заданий по дисциплине; 

дополнительные баллы начисляются преподавателем; 

- участие в течение семестра в учебной, научно-

исследовательской, спортивной, культурно-творческой и обще-

ственной деятельности КГУ. 

4 Формы и виды учебной 

работы для неуспеваю-

щих (восстановившихся 

на курсе обучения) обу-

чающихся для получения 

недостающих баллов в 

конце семестра 

В случае если к промежуточной аттестации (экзамену) 

набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо 

набрать недостающее количество баллов за счет выполнения до-

полнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели се-

местра. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-

за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, 

проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и 

объем которых определяется преподавателем. 
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6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины 

Рубежные контроли проводятся в форме письменного тестирования, 

экзамен в виде ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Перед проведением рубежного контроля преподаватель прорабатывает 

с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины 

в форме краткой лекции-дискуссии. 

Варианты заданий для рубежных контролей № 1, № 2 состоят из 20 во-

просов. Для определения баллов при проверке рубежных контролей исполь-

зуются интервальные оценки, представленные в таблице. 

 

Количество 

правильных 

ответов 

1-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 

Количество 

баллов 
0 1 2 3 4 5 

 

На каждую подготовку к рубежному контролю обучающемуся отво-

дится 1 академический час. 

Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежных контролей 

каждого обучающегося по количеству правильных ответов и заносит в ведо-

мость учета текущей успеваемости. 

Экзамен состоит из 2 вопросов. Вопросы к экзамену доводятся до обу-

чающихся на последней лекции в семестре. Каждый вопрос оценивается в 15 

баллов. На подготовку ответа обучающемуся отводится 1 астрономический 

час. 

Результаты текущего контроля успеваемости и экзамена заносятся пре-

подавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организацион-

ный отдел института в день экзамена, а также выставляются в зачетную 

книжку обучающегося. 

 

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и 

экзамена 

 

6.4.1 Примеры заданий для рубежного контроля №1 
 

Вариант 1_1 

 

1. Что называется количеством собственной информации? 

1. Количество собственной информации в сообщении Xix   называет-

ся число )( ixI , определяемое соотношением )(log)( ixpixI  , Li ,1 . 

2. Количество собственной информации в сообщении Xix   называет-

ся число )( ixI , определяемое соотношением )(log)( ixpixI  , Li ,1 . 
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3. Количество собственной информации в сообщении Xix   называет-

ся число )( ixI , определяемое соотношением )/(log)( jyixpixI  , Li ,1 . 

2. Какое математическое выражение применяется для расчёта ко-

личества информации в случае разновероятного появления символов в 

сообщении? 

1. Формула Хартли. 

2.Формула Харкевича. 

3. Формула Шеннона. 

3. Что называется энтропией дискретного ансамбля )}(,{ xpxX  ? 

1. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Yy

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

2. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Xx

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

3. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Xx

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

4. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Xx

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

4. Какое свойство является свойством энтропии? 

1. Если ансамбли X и Y независимы, то )()()( YHXHXYH   

2. Если ансамбли X и Y независимы, то )()()( YHXHXYH   

3. Если ансамбли X и Y независимы, то )(*)()( YHXHXYH   

4. Если ансамбли X и Y независимы, то 
)(*)()(*)()( YHYHXHXHXYH   

5. Какое математическое выражение является неравенством Че-

бышева для суммы независимых случайных величин? 

1. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
m

i
xmix

n
P 



  

2. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
n

i
xmix

n
P 
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3. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
n

i
xmix

n
P 



  

4. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
n

i
xmix

n
P 



  

 

Вариант 1_2 

 

1. Что называется эффективным кодированием? 

1. Процесс преобразования исходного сообщения в последовательность 

0 и 1 с максимизацией среднего числа символов, требующихся для выраже-

ния одного знака сообщения 

2. Процесс преобразования исходного сообщения в последовательность 

0 и 1 с минимизацией среднего числа символов, требующихся для выражения 

одного знака сообщения 

3. Процесс преобразования исходного сообщения в последовательность 

0 и 1 с оптимизацией среднего числа символов, требующихся для выражения 

одного знака сообщения 

4 Процесс преобразования исходного сообщения в последовательность 

0 и 1 с минимизацией оптимального  числа символов, требующихся для вы-

ражения одного знака сообщения 

2. Какая теорема является теоремой Шеннона о кодировании для 

канала без помех? 

1. При любой производительности источника сообщений, меньшей 

пропускной способности канала, т. е. при условии *)( CxI  , где  - сколь 

угодно малая положительная величина, существует способ кодирования, поз-

воляющий передавать по каналу все сообщения, вырабатываемые источни-

ком. 

Не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу со-

общений без их неограниченного накопления, если CxI )( . 

2. При любой производительности источника сообщений, меньшей 

пропускной способности канала, т. е. при условии CxI )( , где  - сколь 

угодно малая положительная величина, существует способ кодирования, поз-

воляющий передавать по каналу все сообщения, вырабатываемые источни-

ком. 

Не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу со-

общений без их неограниченного накопления, если CxI )( . 

3. При любой производительности источника сообщений, большей 

пропускной способности канала, т. е. при условии CxI )( , где  - сколь 

угодно малая положительная величина, существует способ кодирования, поз-

воляющий передавать по каналу все сообщения, вырабатываемые источни-

ком. 
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Не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу со-

общений без их неограниченного накопления, если CxI )( . 

4 При любой производительности источника сообщений, меньшей 

пропускной способности канала, т. е. при условии CxI )( , где  - сколь 

угодно малая положительная величина, существует способ кодирования, поз-

воляющий передавать по каналу все сообщения, вырабатываемые источни-

ком. 

Не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу со-

общений без их неограниченного накопления, если CxI )( . 

3. Какая теорема является теоремой о свойствах длинных последо-

вательностей знаков, создаваемых эргодическим источником сообще-

ний? 

1. Как бы ни малы были два числа 0  и 0  при достаточно боль-

шом N , все последовательности могут быть разбиты на типичные и нети-

пичные: 

- типичные последовательности при большом значении N  отличаются 

тем, что вероятности их появления практически одинаковы и удовлетворяют 

неравенству  )(/)/1(2log xHNp , где )(xH - энтропия источника сооб-

щений, p - вероятность появления типичной последовательности. 

- нетипичные последовательности - последовательности, суммарная ве-

роятность появления мала и при достаточно большом N  меньше сколь угод-

но малого числа  . 

2. Как бы ни малы были два числа 0  и 0  при достаточно боль-

шом N , все последовательности могут быть разбиты на типичные и нети-

пичные: 

- типичные последовательности при большом значении N  отличаются 

тем, что вероятности их появления практически одинаковы и удовлетворяют 

неравенству  )(/)/1(2log xHNp , где )(xH - энтропия источника сооб-

щений, p - вероятность появления типичной последовательности. 

- нетипичные последовательности - последовательности, суммарная ве-

роятность появления мала и при достаточно большом N  меньше сколь угод-

но малого числа  . 

3. Как бы ни малы были два числа 0  и 0  при достаточно боль-

шом N , все последовательности могут быть разбиты на типичные и нети-

пичные: 

- типичные последовательности при большом значении N  отличаются 

тем, что вероятности их появления практически одинаковы и удовлетворяют 

неравенству  )(/)/1(2log xHNp , где )(xH - энтропия источника сооб-

щений, p - вероятность появления типичной последовательности. 

- нетипичные последовательности - последовательности, суммарная ве-

роятность появления мала и при достаточно малом N  меньше сколь угодно 

малого числа  . 
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4. Как бы ни малы были два числа 0  и 0  при достаточно боль-

шом N , все последовательности могут быть разбиты на типичные и нети-

пичные: 

- типичные последовательности при большом значении N  отличаются 

тем, что вероятности их появления практически одинаковы и удовлетворяют 

неравенству  )(/)/1(2log xHNp , где )(xH - энтропия источника сооб-

щений, p - вероятность появления типичной последовательности. 

- нетипичные последовательности -  последовательности, суммарная 

вероятность появления мала и при достаточно большом N  больше сколь 

угодно малого числа  . 

4. Как определяется средняя длительность кодовой комбинации? 

1. 



n

i
ixnipnx

1

)(**00*0   

2. 



т

ш
ixnipсрnx

1

)(**0*0   

3. 



n

i
ixnipiсрnix

1

)(***   

4. 



i

i

xnipсрnx
1

)0(**0*0   

5. Как определяется наибольшая эффективность? 

1. 
min kV

kV
  

2. 
max kV

kV
  

3. 
max kV

kV
  

4 
max kV

kV
  

 

6.4.2 Примеры заданий для рубежного контроля №2 

 

Вариант 2_1 

 

1. Что называется расстоянием Хэмминга? 
1. Число несовпадающих позиций в двух последовательностях x и y. 

2. Число совпадающих позиций в двух последовательностях x и y. 

2. Какая формула рассчитывает скорость кода? 

1. 
n

M
R

log

log
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2. 
n

M
R

log
  

3. 
nM

M
R

*

log
  

4. 
nn

M
R

*

log
  

3. Какая матрица переходных вероятностей двоичного симметрич-

ного канала? 

1. 











p         1

-1         

p

pp
P  

2. 






 


p-1         

-1     1

p

pp
P  

3. 






 


p-1         

     1

p

pp
P  

4. 













p-1       1

-1     1

p

pp
P  

4. Что называется взаимной информацией? 

1. Величина, определяемая для любых пар XYyx ),(  соотношением 

)/()(),( yxIxIyxI   

2. Величина, определяемая для любых пар XYyx ),(  соотношением 

),()(),( yxIxIyxI   

3. Величина, определяемая для любых пар XYyx ),(  соотношением 

),()/(),( yxIyxIyxI   

4. Величина, определяемая для любых пар XYyx ),(  соотношением 

)()(),( yIxIyxI   

5. Что понимается под информационной ёмкостью канала? 

1. ),(
1

)}({
minsup0

nYnXI
nnpn

C   

2. ),(
1

)}({
maxinf0

nYnXI
nnpn

C   

3. ),(
1

)}({
maxsup0

nYnXI
nnpn

C   

4. ),(
1

)}({
mininf0

nYnXI
nnpn

C   

 

Вариант 2_2 

 

1. Что называется количеством собственной информации? 

1. Количество собственной информации в сообщении Xix   называет-

ся число )( ixI , определяемое соотношением )(log)( ixpixI  , Li ,1 . 
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2. Количество собственной информации в сообщении Xix   называет-

ся число )( ixI , определяемое соотношением )/(log)( jyixpixI  , Li ,1 . 

3. Количество собственной информации в сообщении Xix   называет-

ся число )( ixI , определяемое соотношением )(log)( ixpixI  , Li ,1 . 

2. Какое математическое выражение применяется для расчёта ко-

личества информации в случае разновероятного появления символов в 

сообщении? 

1. Формула Шеннона. 

2. Формула Хартли. 

3.Формула Харкевича. 

3. Что называется энтропией дискретного ансамбля )}(,{ xpxX  ? 

1. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Yy

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

2. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Xx

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

3. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Xx

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

4. Математическое ожидание )(XH  случайной величины )(XI , опре-

делённой на ансамбле )}(,{ xpX и рассчитываемой по формуле 






Xx

xpxpxpxIMXH )(log*)()](*)([)(  

4. Какое свойство является свойством энтропии? 

1. Если ансамбли X и Y независимы, то )()()( YHXHXYH   

2. Если ансамбли X и Y независимы, то )(*)()( YHXHXYH   

3. Если ансамбли X и Y независимы, то 
)(*)()(*)()( YHYHXHXHXYH   

4. Если ансамбли X и Y независимы, то )()()( YHXHXYH   

5. Какое математическое выражение является неравенством Че-

бышева для суммы независимых случайных величин? 

1. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
n

i
xmix

n
P 



  

2. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
m

i
xmix

n
P 
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3. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
n

i
xmix

n
P 



  

4. 
2*

2
)

1

*
1

(





n

х
n

i
xmix

n
P 



  

 

6.4.3 Таблица ответов 

 

№ во-

проса 

Правильные ответы 

Вариант 1_1 Вариант 1_2 Вариант 2_1 Вариант 2_2 

1 2 2 1 3 

2 3 4 2 1 

3 3 1 3 2 

4 1 2 1 4 

5 1 4 3 2 

 

6.4.4 Примерный перечень вопросов для экзамена 

 

1. Предмет, задачи, содержание теории информации. Основные поня-

тия и определения. Значимость теории информации. 

2. Модель системы передачи информации. Задачи статического анализа 

и синтеза. Классификация сигналов. 

3. Преобразование сигналов. Постановка задачи дискретизации. Спосо-

бы восстановления непрерывного сигнала. Критерии качества восстановле-

ния. Теорема Котельникова. Области применения. 

4. Количество собственной информации. Энтропия ансамбля. Аксиомы 

Хинчина и Фадеева. 

5. Энтропия произведения ансамблей. Условная энтропия вероятност-

ных схем. Свойства условной энтропии. 

6. Взаимная информация вероятностных схем. Средняя взаимная ин-

формация. Свойства взаимной информации. Выпуклость взаимной информа-

ции. 

7. Математическая модель дискретного источника сообщений. Энтро-

пия стационарного источника. 

8. Равномерное кодирование дискретного источника. Постановка зада-

чи. 

9. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. 

10. Прямая теорема кодирования для дискретного постоянного источ-

ника. 

11. Обратная теорема кодирования для дискретного постоянного ис-

точника. 

12. Неравномерное кодирование. Дискретных источников. Постановка 

задачи. Неравенство Крафта. 
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13. Теоремы неравномерного кодирования: прямая и обратная. 

14. Кодирование информации в дискретном канале с шумом. Поста-

новка задачи помехоустойчивого кодирования. Модели каналов. 

15. Условная средняя взаимная информация. Теорема о переработке 

информации. 

16. Информационная ёмкость и пропускная способность канала. Нера-

венство Фано. 

17. Обратная теорема кодирования для дискретного стационарного ка-

нала. 

18. Симметричные каналы. Свойства симметричных каналов. 

19. Прямая теорема кодирования для дискретных постоянных каналов. 

20. Кодирование информации в дискретном канале без помех. Поста-

новка задачи. Теорема Шеннона о кодировании для канала без помех. 

21. Построение оптимального двоичного кода методом Хаффмана. Ал-

горитм Хаффмана. Пример. 

22. Построение префиксных кодов. Метод Шеннона-Фано. Пример. 

23. Эффективное кодирование. Метод Лемпела-Зива. 

24. Эффективное кодирование. Метод Лемпела-Зива-Фиала-Гриине. 

25. Эффективное кодирование. Метод Лемпела-Зива-Велча. Пример. 

26. Помехоустойчивое кодирование. Задачи помехоустойчивого коди-

рования. Основные понятия и определения. Теорема Шеннона о кодировании 

для канала с помехами. 

27. Помехоустойчивое кодирование. Корректирующие коды. 

28. Помехоустойчивое кодирование. Линейные блочные корды. 

29. Помехоустойчивое кодирование. Коды Хэмминга. 

30. Помехоустойчивое кодирование. Коды Рида-Малера. 

31. Помехоустойчивое кодирование. Циклические коды. 

32. Помехоустойчивое кодирование. Сверточные коды. 

33. Помехоустойчивое кодирование. Итеративные коды. 

34. Помехоустойчивое кодирование. Коды Боузера-Чоудхури-

Хоквингема (БЧХ). 

35. Теория информации и шифрование. Системы и методы шифрова-

ния. 

36. Направления в теории информации: информация по Кульбаку, ин-

формация по Фишеру. 

 

6.5. Фонд оценочных средств 

 

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежу-

точной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания 

компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния образовательных результатов, приведены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Белов В.М., Новиков С.Н., Солонская О.И. Теория информации. 

Курс лекций. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия Телеком, 2017. 

– 144 с. 

2. Павлов Ю.Н., Смирнова Е.В. Теория информации для бакалавров. – 

М.: МГТУ им. Баумана, 2016. – 176 с. 

4.Осокин А.Н. Теория информации. Учебное пособие для прикладного 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. – 205 с. 

5. Цымбал В.П. Задачник по теории информации и кодированию. – М.: 

Ленанд, 2014. – 280 с. 

 

7.2. Дополнительная учебная литература 
 

1. Панин В.В. Основы теории информации. Учебное пособие для ву-

зов.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 438 с 

2. Духин А.А. Теория информации– М.: Гелиос АРВ, 2007. – 248 с. 

3. Кудряшов Б.Д. Теория информации: Учебное пособие. - СПб.: 

СПбГУ ИТМО, 2010. - 188 с. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Семахин А.М. Теория информации. Курс лекций: учебное пособие. 

Курган, КГУ, 2017. – 66 с. 

2. Семахин А.М. Теория информации. Методические указания к вы-

полнению практических работ для студентов направления 

09.03.04«Программная инженерия» и специальности 10.05.03 «Информаци-

онная безопасность автоматизированных систем». Курган, КГУ, 2017. – 48 с. 

3. Семахин А.М. Теория информации. Методические указания к вы-

полнению контрольных работ для студентов направлений 

09.03.04«Программная инженерия», 10.03.01 «Информационная безопас-

ность» и специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автомати-

зированных систем». Курган, КГУ, 2017. – 46 с. 

 

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» URL: 

http://www.edu.ru/ 

2. Сайт дистанционного обучения в НОУ «ИНТУИТ». URL: 

http://www.intuit.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1 ЭБС «Лань» 

2 ЭБС «Консультант студента» 

3 ЭБС «Znanium.com» 

4 «Гарант» – справочно-правовая система 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образо-

вательной программе. 

 

12. ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАН-

ЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично про-

водятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по 

видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2 

либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае пе-

рехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используе-

мых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принима-

ется с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория информации» 
 

образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 

09.03.04 – Программная инженерия 

Направленность:  

Программное обеспечение автоматизированныхсистем 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часа) 

Семестр: 3 (очная, заочная формы обучения) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, содержание и задачи теории информации. Основные понятия 

и определения. Информация и сигналы. Классификация сигналов. Цифровые 

и непрерывные сигналы. 

Дискретные источники сообщений. Измерение информации. Собствен-

ная информация. Энтропия. Выпуклые функции многих переменных. Услов-

ная энтропия. 

Основные понятия и определения. Информационные характеристики 

источника дискретных сообщений: свойства эргодических последовательно-

стей символов, избыточность, производительность источника дискретных 

сообщений. 

Общая постановка задачи дискретизации. Способы восстановления не-

прерывного сигнала. Теорема В.А. Котельникова. Теоретические и практиче-

ские аспекты использования теоремы В.А. Котельникова. 

Постановка задачи неравномерного побуквенного кодирования. Нера-

венство Крафта. Теоремы побуквенного неравномерного кодирования. Код 

Хаффмана. Избыточность кода Хаффмана. Код Шеннона. Код Гилберта-

Мура. Неравномерное кодирование для стационарного источника. 

Постановка задачи универсального кодирования источников. Комбина-

торные формулы. Двухпроходное побуквенное кодирование. Нумерационное 

кодирование. 

Монотонные коды. Интервальное кодирование и метод «стопка книг». 

Метод скользящего словаря (LZ-77). Алгоритм Лемпела-Зива-Фиала и Гри-

ине (LZFG). Алгоритм Лемпеля-Зива-Велча (LZW-78). 

Основные понятия и определения. Задачи помехоустойчивого кодиро-

вания. Теорема Шеннона о кодировании для канала с помехами. Классифи-

кация помехоустойчивых кодов. 
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ЛИСТ 

регистрации изменений (дополнений) в рабочую программу 

учебной дисциплины 

«Теория информации» 

 

Изменения / дополнения в рабочую программу 

на 20___ / 20___ учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный преподаватель _______________ /         Семахин А.М.        / 

 

Изменения утверждены на заседании кафедры «___»_________20___ г., 

Протокол № ___ 

 

Заведующий кафедрой _______________ «___»__________20___ г. 
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