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классу самого кода . Это достигается, переходом к коду , ортогональному исходному [1] и 

разложением  по подгруппе  порядка . Cтепень защиты информации за счет процедуры 

распределения кода  в евклидовом подпространстве и зашумления вида (1) оценивается с 

использования энтропийного подхода теории информации [2]. Надежная защита информации связана 

с оценкой средней взаимной информация uI  на выходе декодера [2] 

 

                                                                ,                                                         (1) 

где   энтропия источника,   условная энтропия (потеря информации) в двоично 

симметричном канале). С позиции защиты информации, составляющая  определяет энтропию 

шумовой составляющей на выходе канала. В рассматриваемом случае  определяется 

энтропийной функцией Шеннона [2] 
 

                                                     ,                                    (2) 

где  вероятность ошибок в канале. 
Выражения (1) и (2) позволяют определить параметры n, k, d кода, кратность ошибок t в 

зависимости от заранее определенной степени защиты. При этом основном канале декодер работает 
с минимально возможной ошибкой декодирования. Представлен расчет необходимых параметров 
ортогонального кода для рассматриваемой модели передачи информации с кодированием на основе 
теории алгебраических групп [3], разложения группы на смежные классы 

Показано, что использование операции разложения группы на смежные классы 
широкополосных m-кодов, корректирующих ошибки, позволяет осуществить надежную защиту 
информации. 
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Аннотация. Реализован алгоритм Штрассена умножения матриц с применением программного математического приложения 
MathLab. Произведен анализ эффективности этого алгоритма в зависимости от размера входа процессора. 

Для решения задачи обработки сигналов за требуемое техническим заданием время чаще всего 
используют линейные алгоритмы вместо NP-трудных. На практике можно также применять 
алгоритмы, приспособленные для процессоров сравнительно небольшого участка входа N. Это 
касается тех задач, которые решаются на двоичных множествах.  
Многие реальные задачи в области современных информационных систем являются NP-трудными и 
не выполняются за требуемое реальное время, тогда используются алгоритмы, позволяющие 
уменьшить асимптотическую вычислительную сложность O(Nk). Если размер обрабатываемых 
данных является степенью двойки, т.е. N =2i, то вместо традиционных алгоритмов используют 
алгоритмы, связанные с умножением матриц на вектор-столбец (для обработки 1-D сигналов или для 
обработки 2-D сигналов, когда требуется уже перемножение двух или трех матриц). Произведение 

трех матриц используется для эффективного описания и представления 2-D процессов  
изображение с помощью ортогональных Фурье-подобных преобразований. При применении 
традиционных скалярно-векторных умножений вычислительная сложность равна функции роста 
пропорциональности O(2N3). 
В представленной статье рассмотрено использование для специальных процессоров сравнительно 
небольшой размерности алгоритма Штрассена, который имеет меньшую вычислительную сложность 
как по мультипликативной, так и по аддитивной операциям. Идея алгоритма Штрассена состоит в том, 
что для реализации умножения матрицы большей размерности используются матрицы 2-порядка. 
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Например, матрица 4-порядка будет состоять из  меньших матриц. Очевидно, что чем меньше 

размерность матриц, тем меньше временных затрат. 
Вычисляются следующие 7 произведений: 

 
 
Тогда искомое произведение AC выражается так: 

 
Первоначально матрицы n×n представляются в виде блочных матриц, состоящих из четырёх 

подматриц размера  ×  каждая. 

 

 
Поскольку матрицы размера  над кольцом сами образуют кольцо, здесь записано 

произведение двух матриц размера 2×2 над этим кольцом. Согласно лемме, в которой утверждается, 

что если А =  и B =   две матрицы размера 2×2 над кольцом R, то их 

произведение AB =  можно вычислить за 7 умножений и 18 сложений в R, вычисление этого 

произведения сводится к умножению семи пар матриц вдвое меньшего размера, а также некоторому 
количеству сложений таких матриц. 

Глубина рекурсии: . Задач размера n  одна. Задач размера   семь. Задач размера   

всего . Для каждой задачи размера , её внутреннее время работы, не считая рекурсивных 

вызовов, составляет O(( )2) шагов.  

Всего: 

 
 
Если размерность степень двойки, то выигрыш будет уже у метода Штрассена.  

Теорема. Пусть R  кольцо, пусть k  0, и пусть A и B  две матрицы   над R. Тогда 

произведение AB можно вычислить за  умножений и ( ) сложений. 

Отсюда матрицы размера n×n можно перемножить за время О( ). 
 
Вывод: в работе с использованием программного математического приложения MathLab 

проведены экспериментальные исследования для оценки эффективности данного алгоритма по 
сравнению с быстрыми алгоритмами на бинарном умножении.  
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