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В историческом плане основными инструментами решения задачи, сформулиро-
ванной в заглавии, выступали метод Фридмана, основанный на введенном им поня-
тии «индекса совпадения» [1], и метод Фридриха Казиского, представленный в 1863
году [2]. Этот же метод независимо от Казиского был разработан советским крипто-
графом Соколовым. Итак, уравнение шифрования имеет вид bj = aj + γj mod 26 ,
j ∈ {1, 2, . . . , N} , где a1a2 . . . aN — открытый текст, представленный номерами букв,
γ1γ2 . . . γN —- гамма наложения, b1b2 . . . bN — шифрованный текст. Будем считать,
что гамма наложения является локально периодической, т. е существует натураль-
ное число d , 2d 6 N , при котором для любого j , в случае j + d 6 N , выпол-
няется равенство γj = γj+d . Период d такой последовательности определен неод-
нозначно. Предлагаемый метод состоит в следующем. Выписываются все пары но-
меров (j, j′) , для которых bj = bj′ . Пусть Π(B,=) — множество таких пар. Оче-
видно, |Π(B,=)| =

∑
i∈I Fi(Fi − 1) , где Fi – частота встречаемости буквы i в

шифртексте. Каждой паре (j, j′) из Π(B,=) ставится в соответствие расстояние
ρ(j, j′) , равное абсолютной величине разности между j и j′ . Ищется такое макси-
мальное по мощности подмножество Π(B, d,=) пар в Π(B,=) , что их расстояния
ρ(j, j′) имеют некоторый общий наибольший делитель d , отличный от 1. Подсчиты-
вается величина ИБШ (B, d) = |Π(B, d,=)|/(N(N − 1)) и сравнивается с величиной
EU (ИБШ(B, d)) = [(k+1)kr+k(k−1)(d−r)][N(N−1)]−1

∑
i P
2
i , где k , r определены

равенством N = kd+ r . Если эти величины близки, то принимается гипотеза о том,
что шифрование проводилось гаммой периода d . В противном случае эта гипотеза
отвергается.

Обоснование метода БШ. Для шифрованного текста B = b1b2 . . . bN величина
ИБШ (B, d) равна вероятности PB{bj = b′j , d} того, что при случайном и равноверо-
ятном выборе различных позиций j и j′ с расстоянием, кратным d , элементы bj и
b′j совпадут. Обозначим I

N
d множество всех локально-периодических последователь-

ностей периода d .
Теорема. Пусть шифртекст B = B(N) = b1b2 . . . bN получается шифрованием

случайного текста A(N) (выборки из распределения Po) при помощи равновероят-
ного выбора ключа G(N) из INd . Тогда вероятность PY {bj = bj′ , d) того, что при
случайном и равновероятном выборе различных позиций j и j′ с расстоянием, крат-
ным d, элементы bj и bj′ случайного шифртекста B совпадут (имеется в виду
вероятность совместного события: равенство букв на местах j, j′ и кратность
расстояния между ними величине d), равна величине EU (ИБШ(B, d)) .

При указанной вероятностной модели получения шифртекста данная вероят-
ность совпадает с математическим ожиданием E (ИБШ (B, d)) случайной величины
ИБШ (B, d) .
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