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1. Основные понятия 
кодирования

• Информация — это сведения об объектах и 
явлениях окружающего мира, уменьшающие 
степень неопределённости знаний об этих 
объектах или явлениях.

• Источник информации — это объект, 
порождающий информацию и представляющий 
её в виде сообщения.

• Приемник информации — это объект, 
принимающий сообщение и способный 
правильно его интерпретировать.



     Под словом «кодирование» понимают процесс 
представления информации, удобный для её хранения 
и/или передачи.
• Код — система условных знаков 

(символов), предназначенных для представления 
информации в соответствии с определенными 
правилами. 

• Кодирование — переход от одной формы 
представления информации к другой, наиболее 
удобной для её хранения, передачи или обработки.

• Декодирование — процесс по восстановлению 
первоначальной формы представления информации, 
т. е. операция, обратная кодированию.



Наиболее распространенные цели кодирования:
• 1) экономность (сократить запись);
• 2) надежность (засекретить информацию);
• 3) удобство обработки или восприятия.

Существуют три основных способа кодирования 
текста:

• 1) графический — с помощью специальных 
рисунков или значков;

• 2) числовой — с помощью чисел;
• 3) символьный — с помощью символов того же 

алфавита, что и исходный текст.



«Здравствуй, дорогой Саша!»
«Zdravstvui, dorogoi Sasha!»

Из-за кодирования символов «вес» 
первого сообщения> второго

«тридцать пять умножить на сто 
двадцать семь» 
или «35х127»



2. Основные понятия 
шифрования

• Шифрование — метод защиты любой 
информации от несанкционированного доступа, 
просмотра, а также её использования, основанный 
на преобразовании данных в зашифрованный 
формат.

• Дешифрование — процесс обратного 
преобразования, при котором восстанавливается 
исходный текст

• Криптография — это наука о методах и 
принципах передачи и приема зашифрованной с 
помощью специальных ключей информации.

• Ключ — секретная информация, используемая 
криптографическим алгоритмом при 
шифровании/расшифровке сообщений.



3. Представление текстовой 
информации

Все символы кодируются числами, и текст 
представляется в виде набора чисел — кодов 
символов.
При выводе текста на экран монитора или принтер 
необходимо восстановить изображения всех 
символов, составляющих данный текст. Для этого 
используются так 
называемые кодовые (кодировочные) таблицы, в 
которых каждому коду ставится в соответствие 
изображение символа.
В программировании наиболее часто используются 
однобайтовые кодировки, в которых код каждого 
символа занимает ровно 1 байт (или 8 бит). Общее 
количество различных символов составляет 256



3.1. Кодировка ASCII
Наиболее распространенной системой байтового 
кодирования является система (таблица) ASCII 
(American Standard Code for Information 
Interchange — американский стандартный код для 
обмена информацией), созданная в 1963 году.

В таблице ASCII всего 256 позиций. Каждому 
двоичному коду от 0 до 255 в таблице ставится в 
соответствие один символ. Сама таблица делится 
на две части. Первая часть с 0-го по 127-й символ 
называется основной таблицей ASCII и является 
неизменной для всех стран. Вторая часть – до 255-
го символа – называется расширенной таблицей 
ASCII, она уникальна для каждой страны, так как в 
этой части хранятся символы, специфичные для 
этой страны, например буквы национального 
алфавита. 





3.2 Кодировки КОИ-8 и Windows-1251
Для русского языка наиболее распространенными 
являются однобайтовые кодовые таблицы СР-866, 
Windows-1251 и КОИ-8. В них первые 128 символов 
совпадают с ASCII-кодировкой, а русские буквы 
размещены во второй части таблицы, однако коды 
русских букв в этих кодировках различны.
Несовпадение кодовых таблиц приводит к тому, что 
текст, набранный в одной кодировке, будет 
нечитабельным в другой.



3.3. Кодировка UNICODE
К концу 1980-х годов стандартом стали 8-битные 
коды, при этом существовало множество разных 8-
битных кодировок и постоянно появлялись все новые. 
В результате появилась необходимость решения 
нескольких задач:
• Проблема «кракозябр» (отображения документов 

в неправильной кодировке).
• Проблема ограниченности набора символов.
• Проблема преобразования одной кодировки в 

другую.
Было признано необходимым создание единой 
«широкой» кодировки фиксированной ширины. 
Использование 32-битных кодов казалось слишком 
расточительным, поэтому было решено 
использовать 16-битные коды.



    Первая версия «Юникода» представляла собой 
кодировку с фиксированным размером кода в 16 
бит, общее число кодов в ней было 216 (65 536).
    Полная 32-битная таблица «Юникод» включает 
символы практически всех современных 
письменностей. 
   С академическими целями в эту кодировочную 
таблицу добавлены многие исторические 
письменности, в том числе: руны, древнегреческая 
письменность, египетские иероглифы, клинопись, 
письменность майя, этрусский алфавит. В 
«Юникоде» представлен широкий набор 
математических и музыкальных символов, а также 
пиктограмм.



4. Представление графической 
информации

Создавать и хранить графические объекты в 
компьютере можно двумя способами: 
как растровое или как векторное изображение. 
Для каждого типа изображения используется свой 
способ кодирования.



Растровое изображение - совокупность точек, 
используемых для его отображения на экране 
монитора.
Объём растрового изображения определяется как 
произведение количества точек и информационного 
объёма одной точки, который зависит от количества 
возможных цветов. Для черно-белого изображения 
информационный объём одной точки равен 1 биту, 
так как точка может быть либо чёрной, либо белой, 
что можно закодировать одной из двух 
цифр — 0 или 1.



     Векторное изображение представляет собой 
совокупность графических примитивов. Каждый 
примитив состоит из элементарных отрезков кривых, 
параметры которых (координаты узловых точек, 
радиус кривизны и пр.) описываются 
математическими формулами.

     Информация о векторном рисунке кодируется 
обычным способом, как хранятся тексты, формулы, 
числа, т. е. хранится не графическое изображение, 
а только координаты и характеристики изображения 
его деталей. Поэтому для хранения векторных 
изображений требуется существенно меньше 
памяти, чем растровых изображений.



Цвет на Web-страницах кодируется в виде RGB-кода в 
шестнадцатеричной системе: #RRGGBB, 
где RR, GG и BB — яркости красного, зеленого и 
синего, записанные в виде двух шестнадцатеричных 
цифр; это позволяет закодировать 256 значений 
от 0 (0016) до 255 (FF16) для каждой составляющей.



5.Представление звуковой 
информации

• Звук представляет собой непрерывный сигнал — 
звуковую волну с меняющейся амплитудой и 
частотой.

• Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче 
для человека.



Количество бит, отводимое на один звуковой 
сигнал, называют глубиной кодирования звука.
Современные звуковые карты обеспечивают 16-, 32- 
или 64-битную глубину кодирования звука.
При кодировании звуковой информации 
непрерывный сигнал заменяется дискретным, то 
есть превращается в последовательность 
электрических импульсов (двоичных нулей и единиц).
Процесс перевода звуковых сигналов от 
непрерывной формы представления к дискретной, 
цифровой форме называют оцифровкой.
Существуют различные методы кодирования 
звуковой информации двоичным кодом, среди 
которых можно выделить два основных направления: 
метод FM и метод Wave-Table.



Метод FM (Frequency Modulation) основан на том, 
что теоретически любой сложный звук можно 
разложить на последовательность простейших 
гармонических сигналов разных частот, каждый из 
которых представляет собой правильную синусоиду, 
и, следовательно, может быть описан кодом. 
Разложение звуковых сигналов в гармонические ряды 
и представление в виде дискретных цифровых 
сигналов выполняют специальные 
устройства — аналогово-цифровые 
преобразователи (АЦП).



Обратное преобразование для воспроизведения 
звука, закодированного числовым кодом, 
выполняют цифро-аналоговые 
преобразователи (ЦАП). Процесс преобразования 
звука представлен на рис. ниже. Данный метод 
кодирования не даёт хорошего качества звучания, но 
обеспечивает компактный код.



    Таблично-волновой метод (Wave-Table) основан 
на том, что в заранее подготовленных таблицах 
хранятся образцы звуков окружающего мира, 
музыкальных инструментов и т. Д, называемые 
сэмплами. 
     Числовые коды выражают высоту тона, 
продолжительность и интенсивность звука и прочие 
параметры, характеризующие особенности звука. 
Поскольку в качестве образцов используются 
«реальные» звуки, качество звука, полученного в 
результате синтеза, получается очень высоким и 
приближается к качеству звучания реальных 
музыкальных инструментов.

     Звуковые файлы имеют несколько форматов. 
Наиболее популярные из них MIDI, WAV, МРЗ.








