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ABSTRACT 

 

Bachelor’s/Specialist’s/Master’s degree in 02.03.03 – Software and Admin-

istration of Information Systems 

Study profile/ Specialization/ Master’s Program “Title” Programming tech-

nology 

Course title: Discrete mathematics 

Basic part of Block 1, _6_credits  

Instructor: Ivanov B. 

At the beginning of the course a student should be able to: decide mathe-

matical task 

Learning outcomes: ability to apply knowledge of the mathematical bases of 

computer science in professional activity. 

Course description: the algorithmic problems of programming and modeling 

with the help of the methods of discrete mathematics.  

Main course literature:  

1. Ivanov B.N. Diskretnaya matematika. Algoritmy i programmy [Discrete 

mathematics. Algorithms and programs]. Moscow, Izvestiya, 2011. 512 p. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418440&theme=FEFU  

2. Novikov F.A. Diskretnaya matematika dlya programmistov [Discrete math-

ematics for programmers]. Saint Petersburg, Piter, 2007. 364 p. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:247243&theme=FEFU  

3. Ivanov B.N. Diskretnaya matematika [Discrete mathematics]. Moscow, FIZ-

MATLIT, 2007. 407 p. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59461  

4. Kuznetsov V.P. Diskretnaya matematika [Discrete mathematics]. Moscow, 

Lan, 2009. 400 p. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=220  

5. Red’kin N.P. Diskretnaya matematika [Discrete mathematics]. Moscow, 

FIZMATLIT, 2009. 264 p. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2293  

Form of final control: pass-fail exam (the 1st term), exam (the 2nd term). 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» разработана 

для бакалавров 1 курса по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем» профиль «Техно-

логия программирования» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по дан-

ному направлению и положению о рабочих программах учебных дисциплин 

высшего профессионального образования (утверждено приказом ректора от 

08.05.2015 №12-13-824). Дисциплина «Дискретная математика» входит в базо-

вую часть основной образовательной программы (ООП).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные (90 ч) и практические 

(54 ч) занятия, самостоятельная работа (72 ч). Дисциплина реализуется на 1-ом 

курсе в 1 и 2 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает следующие области математиче-

ского знания: теория множеств, система счисления, функции алгебры логики, 

отношения и их формализация, комбинаторные схем и их генерация, методы 

подсчета и оценивания, линейные рекуррентные соотношения, теория графов, 

теория алгебраических структур, теория чисел, теория кодирования. Содержа-

ние дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с алгоритмическими 

проблемами программирования и моделирования методами дискретной мате-

матики. Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Дискретная 

математика», формируют базовый уровень знаний для освоения других обще-

профессиональных и специальных дисциплин. Знание дискретной математики 

совершенно необходимо при формализации и компьютеризации различных 

прикладных задач, а также при описании и разработке современных информа-

ционных технологий. 

Дисциплина «Дискретная математика», направлена на формирование ком-

петенции ОПК2 — способность применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики. 

Необходимый уровень математической подготовки слушателей курса 

«Дискретная математика» соответствует стандартной подготовке студентов, 

прослушавших ряд базовых математических курсов, таких как математический 

анализ, аналитическая геометрия, линейная алгебра и научившиеся писать до-

вольно пространные программы. 

Цель изучения дисциплины: 

1. Изучить теоретические и алгоритмические основы базовых разделов совре-

менной дискретной математики. Показать роль дискретной математики в со-

временных компьютерных технологиях. 



2. Познакомить студентов с основными разделами дискретной математики, 

методы которых могут использоваться при решении задач, связанных с ма-

тематическим обеспечением проектирования, разработки и сопровождения 

программных продуктов. 

3. Овладеть основными понятиями, идеями и методами дискретной матема-

тики, которые в настоящее время являются важнейшими инструменталь-

ными средствами информатики. 

4. Формирование навыков использования методов дискретной математики при 

изучении специальных дисциплин образовательной программы и в профес-

сиональной деятельности. 

5. Развитие у студента математической интуиции, воспитание достаточно вы-

сокой математической культуры для продолжения образования, научной. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование представления о роли и месте дискретной математики. 

2. Достижение достаточно высокого уровня фундаментальной математиче-

ской подготовки, повысить математическую культуру. 

3. Формирование навыков использования методов дискретной математики 

для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

4. Формирование навыков моделирования реальных объектов и процессов с 

использованием математического аппарата дискретной математики. 

5. Формирование логических связей разделов дискретной математики с дру-

гими дисциплинами образовательного стандарта специальности. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие компетенции: 

Коды и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 — способность 

применять в профессио-

нальной деятельности 

знания математических 

основ информатики 

Знает на достаточно хорошем уровне теоретические основы 

курса; практические подходы и приемы решения задач 

по всем разделам курса; взаимосвязь разделов курса с 

другими дисциплинами. 

Умеет практически решать стандартные задачи курса, приме-

нять методы дискретной математики при решении 

профессиональных задач; доказывать утверждения, 

строить модели объектов, понятий, определений и со-

держательно их интерпретировать; применять полу-

ченные знания в других дисциплинах. 

Владеет современным математическим аппаратом и инструмен-

тарием дискретной математики для решения математи-

ческих задач в своей предметной области, в том числе, 

реализуемыми с помощью компьютерной техники; 

владеет навыками алгоритмизации и моделированием 

прикладных задач с привлечением методов дискретной 

математики. 

  



I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. Трудоемкость теоретической части курса 90 часов. 

Модуль 1. Множества и отношения (4 час.) 

Раздел 1. Множества и отношения (4 час.) 

Тема 1. Множества, операции над множествами (2 час.) 

Начальные понятия теории множеств. Элементы и множества. Способы за-

дания множеств. Примеры множеств. Операции над множествами (способы по-

лучения новых множеств): объединение, пересечение, отрицание, симметриче-

ская разность, универсум, дополнение множества. Интерпретация операций над 

множествами кругами Эйлера (Венна). Покрытия и разбиения множества. По-

нятие алгебры, алгебраической операции. Алгебра подмножеств. Свойство опе-

раций (аксиомы) алгебры подмножеств. Определение кванторов всеобщности и 

существования. 

Тема 2. Отношения и функции (2 час.) 

Упорядоченная пара элементов. Прямое (декартово) произведение мно-

жеств. Упорядоченная n-ка элементов (степень множества). Определение би-

нарного (или двуместного) отношения, область определения и область значе-

ний отношения. Обратное отношение, композиция (произведение) отношений. 

Свойства бинарных отношений: рефлексивность, симметричность, транзитив-

ность, антирефлескивность, антисимметричность, трихотомия. Специальные 

бинарные отношения: отношение эквивалентности, отношение частичного по-

рядка, отношение полного порядка (линейный порядок), изоморфизм частично 

упорядоченных множеств. Определение функции как бинарного отношения. 

Определение инъективной функции, сюръективной функции, биективной (вза-

имно однозначное отображение) функции. 

Модуль 2. Булевы функции (18 час.) 

Раздел 1. Булевы функции (12 час.) 

Тема 1. Системы счисления (2 час.) 

Основные понятия о системах счисления. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Задача оптимального кодирования как критерий эффектив-

ности использования систем счисления в ЭВМ. Перевод чисел из одной си-

стемы счисления в другую. Связь 2, 8 и 16 систем счисления. 

Тема 2. Введение в булеву алгебру (4 час.) 

Переключательные — булевы функции. Способы задания булевых функ-

ций. Булевы функций двух переменных. Аналитический способ задания. Таб-

лицы истинности. Операции замены переменных и суперпозиции. Порядок вы-

полнения операций в логических выражениях. Интерпретация булевых функ-

ций: релейно – контактными схемами, элементами вычислительных машин, 

смысловая интерпретация. 



Тема 3. Алгебра Буля (2 час.) 

Определение алгебры Буля. Аксиомы булевой алгебры. Совершенные 

дизъюнктивные и конъюнктивные формы булевых функций. Теоремы о приве-

дении булевых функций к СДНФ и СКНФ. 

Тема 4. Минимизация булевых функций (4 час.) 

Классификация двоичных наборов. Геометрическая интерпретация задачи 

минимизации булевых функций. Основные правила минимизации булевых 

функций в геометрической интерпретации. Минимизация буевых перменных 3-

х переменных. Метод Карно минимизации булевых функций 4-х переменных. 

Структура карты Карно. Аналитический метод Куайна минимизация булевых 

функций. Классификация дизъюнктивных нормальных форм. Операции упро-

щения метода Куайна. Алгоритм минимизации метода Куайна. Сокращенная 

ДНФ, тупиковая ДНФ, минимальная ДНФ. 

Раздел 2. Функциональная  полнота булевых функций (6 час.) 

Тема 1. Алгебра Жегалкина (2 час.) 

Определение функционально полных наборов. Примеры полных наборов 

на основе конъюнкции, дизъюнкции, отрицания. Алгебра Жегалкина. Аксиомы 

алгебры. Полиномы Жегалкина. Представление булевых функций полиномами 

Жегалкина. 

Тема 2. Классы Поста (2 час.) 

Класс функций, сохраняющих константу 0. Класс функций, сохраняющих 

константу 1. Класс монотонных функций. Класс линейных функций. Класс са-

модвойственных функций. 

Тема 3. Теоремы Поста о функциональной полноте (2 час.) 

Ослабленная теорема Поста о функциональной полноте. Основная теорема 

Поста о функциональной полноте. Примеры формирования функционально 

полных наборов. Шефферовые функции. 

Модуль 3. Методы подсчета и оценивания (14 час.) 

Раздел 1. Комбинаторные схемы (6 час.) 

Тема 1. Основные комбинаторные формулы. (4 час.) 

Правило суммы. Правило произведения. Размещения с повторениями, раз-

мещения без повторений. Перестановки, перестановки с повторениями (муль-

тимножества), сочетания, сочетания с повторениями. Упорядоченные и неупо-

рядоченные разбиения множеств. Бином Ньютона, полиномиальная формула. 

Инверсии, обратные перестановки. Примеры использования формул. 

Тема 2. Принцип включения и исключения (2 час.) 

Обобщенное правило произведения. Обобщенный принцип включения и 

исключения, следствие. Использования формул в задачах. 



Раздел 2. Производящие функции (8 час.) 

Тема 1. Производящие функции (4 час.) 

Степенные ряды. Сумма и произведение рядов. Обратный степенной ряд, 

условие его существование. Степенные и экспоненциальные производящие 

функции. Операции с производящими функциями: линейные операции, сдвиг 

начала влево, сдвиг начала вправо, частичные суммы, дополнительные частич-

ные суммы, изменение масштаба, свертка. Примеры использования формул. 

Тема 2. Линейные рекуррентные соотношения (4 час.) 

Линейные рекуррентные соотношения (уравнения), однородные и неодно-

родные уравнения. Обобщенный метод решения линейных однородных урав-

нений. Прямой метод решения однородных и неоднородных линейных рекур-

рентных уравнений на основе формирования производящих функций. Примеры 

решения задач. 

Модуль 4. Теория графов (26 час.) 

Раздел 1. Теория графов (26 час.) 

Тема 1. Основные понятия и определения (4 час.) 

Определение графа. Графическое представление графов. Изоморфизм гра-

фов. Ориентированный граф, подграф, псевдограф, простой граф, дополнение 

графа, плоский граф. Смежность и инцидентность вершин и ребер графа, 

Маршрут (путь) на графе, цепь, цикл, простая цепь и цикл. Дерево, лес. Объ-

единение и пересечение графов. Расстояние на графе, диаметр, радиус и центр 

графа. Представления графов: матрица смежности, инцидентности, матрица ве-

сов, список ребер графа, структура смежности. Понятие отношения эквивалент-

ности. 

Тема 2. Поиск в глубину на графе (2 час.) 

Метод поиска в глубину (множественное описание алгоритма), как основ-

ной метод систематического исследования вершин графа. Определение отно-

шения эквивалентности на множестве вершин. Связные компоненты, алгоритм 

выделения компонент связности (множественное описание), матрица связности 

и достижимости  

Тема 3. Эйлеровы графы (2 час.) 

Эйлеровы цепи и циклы. Теорема Эйлера о существование эйлерова пути 

на графе. Множественное описание алгоритма. Сложность алгоритма Эйлера. 

Гамильтоновы цепи и циклы. 

Тема 4. Остовные деревья (2 час.) 

Определение остовного дерева. Связь числа вершин и ребер в дереве. 

Практическая значимость нахождения остовного дерева. Задача Кэли. Жадный 

алгоритм построения минимального остовного дерева (алгоритм Краскала). Ал-

горитм ближайшего соседа построения минимального остовного дерева (алго-



ритм Прима). Множественное описание алгоритмов. Обоснование справедли-

вости алгоритмов. Сложность алгоритмов построения минимального остовного 

дерева. 

Тема 5. Пути на графе (2 час.) 

Кратчайшие пути на графе. Алгоритмы определения минимального рас-

стояния между вершинами в простом орграфе с неотрицательными весами (ал-

горитм Дейкстра). Множественное описание алгоритма, сложность алгоритма. 

Тема 6. Транспортные сети (2 час.) 

Определение транспортной сети, потока по транспортной сети, разреза, 

мощности разреза. Теорема Форда и Фалкерсона о максимальном потоке по 

транспортной сети. Алгоритм пометок для построения максимального потока. 

Сложность алгоритма построения максимального потока. 

Тема 7. Клики, независимые множества (2 час.) 

Доминирующее множество, минимальное доминирующее множество. Не-

зависимое множество вершин, независимое множество ребер. Связь независи-

мого и доминирующего множеств. Клика как полностью независимое множе-

ство. Алгоритм порождения клик графа, множественное описание, сложность 

алгоритма. 

Тема 8. Циклы, фундаментальное множество циклов (2 час.) 

Циклическая структура графа, множество циклов графа. Линейное вектор-

ное пространство множество циклов. Фундаментальное множество циклов, 

DFS-базис пространства циклов. Получение фундаментального множества цик-

лов графа относительно остовного дерева графа. Множественное описание ал-

горитма построения DFS-базиса циклов, сложность алгоритма. 

Тема 9. Листы и блоки (2 час.) 

Циклические ребра графа, разделяющие ребра (мосты) графа. Связь цик-

лических и разделяющих ребер. Циклически–реберно связанные вершины. Ли-

стовое множество вершин, листы. Свойства листового множества вершин. Раз-

ложение графа на листовые множества и мосты. Блоки, определение. Сильно 

циклически связанные ребра. Свойства блокового множества. Поиск блоков в 

глубину. Множественное описание алгоритма, сложность алгоритма. 

Тема 10. Двудольные графы (4 час.) 

Определение двудольного графа. Необходимые и достаточные условия су-

ществования двудольного графа. Паросочетания. Алгоритм чередующихся це-

пей для определения максимального паросочетания, множественное описание 

алгоритма, сложность алгоритма. Теорема о максимальном паросочетании в 

двудольном графе. Теорема Ф. Холла о существовании различных представи-

телей. Интерпретация системы различных представителей двудольным графом. 

Теорема – алгоритм решения задачи о назначениях, сложность алгоритма. 



Тема 11. Хроматические графы (2 час.) 

Хроматическое разложение вершин простого графа. Хроматическое число 

графа. Теорема Брукса о величине хроматического числа графа. Теорема об оп-

тимальной раскраске графа. Неявная схема раскраски вершин графа, алгоритм 

раскраски. Диаметр, радиус и центр графа. 

Модуль 5. Алгебраические структуры (8 час.) 

Раздел 1. Группы (4 час.) 

Тема 1. Общее строение группы (2 час.) 

Определение алгебраической операции, группоида, группы, подгруппы, 

примеры групп. Гомоморфизм групп, свойства гомоморфизма. Смежные левые 

(правые) классы. Теорема Лагранжа. Разложение группы на непересекающиеся 

левые смежные классы. Нормальный делитель, фактор группа. Ядро и образ го-

моморфизма – подгруппы. Ядро гомоморфизма – нормальный делитель. Пря-

мое произведение групп. Теорема о разложении группы в прямое произведение 

своих подгрупп. Структура коммутативной группы. 

Тема 2. Циклические подгруппы (2 час.) 

Циклические группы. Порядок элемента. Структура циклической под-

группы, образующий элемент группы. Коммутативность циклической группы. 

Кратность порядка элемента циклической группы порядку группы. Подгруппа 

циклической группы является циклической. Число образующих циклической 

группы. Группы подстановок (перестановок). 

Раздел 2. Элементы теории чисел (4 час.) 

Тема 1. Элементы теории чисел (2 час.) 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, простые числа. 

Алгоритм – решето Эратосфена для составления таблицы простых чисел. Срав-

нения, свойства сравнений. Полная система вычетов. Приведенная система вы-

четов. 

Тема 2. Функция Эйлера (2 час.) 

Определение функции Эйлера. Свойства функции Эйлера для произведе-

ния двух чисел, для произведения простых чисел. Теорема Эйлера для функции 

Эйлера. Теорема Ферма. Теорема Вильсона. Примеры решения задач. 

Модуль 6. Теория кодирования (20 час.) 

Раздел 1. Алфавитное кодирование (4 час.) 

Тема 1. Основные понятия и определения (2 час.) 

Основные понятия и определения. Кодирование и декодирование. Кодиру-

ющий алфавит, алфавит сообщений. Кодовые слова. Суффикс и постфикс. 

Определение алфавитного кода. Алфавитный код (схема кодирования). Разде-

лимый алфавитный код. Префиксный код, разделимость префиксного кода. 



Тема 2. Неравенство Крафта–Макмиллана (2 час.) 

Необходимые и достаточные условия существования разделимой схемы 

алфавитного кодирования. Неравенство Крафта–Макмиллана, теорема Крафта–

Макмиллана о существовании разделимой схемы алфавитного кодирования; 

прямая и обратные теоремы. Построение разделимой схемы алфавитного коди-

рования для заданных длин элементарных кодовых слов. Построение префикс-

ной схемы разделимой схемы алфавитного кодирования для заданных длин эле-

ментарных кодовых слов. 

Раздел 2. Кодирование Хаффмена (4 час.) 

Тема 1. Кодирование Хаффмена (2 час.) 

Кодирование с переменной длиной кодовых слов. Вероятностное распре-

деление букв алфавита в сообщениях. Стоимость алфавитного кода. Разделимая 

схема алфавитного кодирования с минимальной избыточностью — оптималь-

ное кодирование Хаффмена. Отношения длин кодовых слов оптимального ал-

фавитного кодирования. 

Тема 2. Двоичное дерево Хаффмена (2 час.) 

Двоичное дерево Хаффмена кодовых слов. Рекурсивный алгоритм постро-

ения кодовых слов по дереву Хаффмена. Вероятностная сложность (в среднем) 

поиска по дереву Хаффмена. Оптимальность дерева Хаффмена — наилучшая 

структура дерева относительно оценки среднего числа сравнений при поиске 

элемента (теорема Хаффмена). Оптимальный префиксный код Хаффмена, 

определение кодового дерева Хаффмена. Примеры кодирования. Сжатие дан-

ных методом Хаффмена. Практические алгоритмы сжатия данных методом 

Хаффмена с использованием оптимальных длин кодов. Метод Фано построения 

кодов, близких к оптимальным.  

 

Раздел 3. Сжатие данных на основе словаря (2 час.) 

Раздел 4. Кодирование с исправлением ошибок (6 час.) 

Тема 1. Основные понятия и определения (2 час.) 

Равномерный или блочный код, блочный двоичный код. Расстояние Хем-

минга. Аксиомы метрики для расстояния Хемминга. Кодовое расстояние, экви-

дистантный блочный двоичный код. Передача данных. Ошибки канала. Число 

ошибок при передаче – расстояние Хемминга между исходным и переданным 

словом. Декодирование – восстановление исходных данных. Схема канала пе-

редачи данных. Исправление ошибок. Классы эквивалентности кодовых слов 

канала сообщения (искаженных слов). Декодирование кодовых слов порожда-

ющим кодовым словом класса эквивалентности. Пример кода с проверкой чет-

ности. Матричное кодирование. 



Тема 2. Линейные коды (2 час.) 

Группа двоичных наборов с операцией сумма по модулю 2. Линейное век-

торное пространство двоичных наборов. Базис пространства. Линейные или 

групповые коды. Порождающие матрицы линейных кодов. Декодирование 

групповых кодов – разложение группы двоичных кодов на непересекающиеся 

левые смежные классы (теорема Лагранжа). Алгоритм декодирования – поиск 

смежного класса элемента декодирования. 

Тема 3. Коды Хемминга. (2 час.) 

Коды Хемминга как один из классов групповых кодов. Проверочная мат-

рица  кодов, условия ее формирования, проверочные разряды (дополнительные 

контрольные разряды), контрольная сумма. Порождающая матрица кодов как 

матрица строк фундаментальной системы решений  проверочной матрицы. 

Коды Хемминга – как коды, которые исправляют одну ошибку (теорема). По-

рождающая матрица кодов Хемминга для r – числа контрольных разрядов. Де-

кодирование кодов Хемминга – обоснование на основе разложения группы ко-

дов на левые смежные классы. Пример кодов Хемминга для r=3 – число кон-

трольных разрядов в кодовых словах. Порождающая матрица кода для r=3. Про-

верочная матрица кода для r=3. 

Раздел 5. Шифрование (4 час.) 

Тема 1. Введение в криптографию. Основные методы и проблемы 

(4 час.) 

Определение шифрования (кодирование), расшифровки (декодирование), 

криптографии, криптоустойчивости шифра. Шифрование с помощью случай-

ных чисел. Симметричные шрифты. Криптоустойчивость симметричных 

шрифтов. Криптография с асимметричным ключом. Шифрование с открытым 

ключом (общее обоснование и примеры). Цифровая подпись. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

(54 часа)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. Трудоемкость практической части курса 54 часа. 

Раздел 1. Множества и отношения (2 часов) 

Занятие 1. Множества, отношения и функции (2 час.) 

Начальные понятия теории множеств. Элементы и множества. Способы за-

дания множеств. Примеры множеств. Операции над множествами: объедине-

ние, пересечение, отрицание, симметрическая разность, универсум, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами кругами Эйлера 

(Венна). Бинарное отношение, область определения и область значений отно-

шения. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, симметричность, 



транзитивность, антирефлескивность, антисимметричность, трихотомия. Отно-

шение эквивалентности, отношение частичного порядка, отношение полного 

порядка (линейный порядок), изоморфизм частично упорядоченных множеств. 

Функция инъективна, сюръективна, биективна. 

Раздел 2. Булевы функции (8 час.) 

Занятие 1. Системы счисления. Введение в булеву алгебру (2 час.) 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Перевод чисел из од-

ной системы счисления в другую. Связь 2, 8 и 16 систем счисления. Булевы 

функций двух переменных. Таблицы истинности. Операции замены перемен-

ных и суперпозиции. Порядок выполнения операций в логических выражениях.  

Занятие 2. Интерпретация булевых функций (2 час.) 

Интерпретация булевых функций: релейно – контактными схемами, эле-

ментами вычислительных машин, смысловая интерпретация, задача Кислера 

смысловой интерпретации. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 

формы булевых функций. Приведение булевых функций к СДНФ и СКНФ. 

Занятие 3. Минимизация булевых функций (2 час.) 

Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевых функций. 

Основные правила минимизации булевых функций в геометрической интерпре-

тации. Минимизация буевых перменных 3-х переменных. Метод Карно мини-

мизации булевых функций 4-х переменных. Структура карты Карно. Аналити-

ческий метод Куайна минимизация булевых функций. Классификация дизъ-

юнктивных нормальных форм. Операции упрощения метода Куайна. Алгоритм 

минимизации метода Куайна. Сокращенная ДНФ, тупиковая ДНФ, минималь-

ная ДНФ. 

Занятие 4. Полиномы Жегалкина. Классы Поста. Функциональная 

полнота (2 час.) 

Алгебра Жегалкина. Полиномы Жегалкина. Представление булевых функ-

ций полиномами Жегалкина. Класс функций, сохраняющих константу 0. Класс 

функций, сохраняющих константу 1. Класс монотонных функций. Класс линей-

ных функций. Класс самодвойственных функций. Ослабленная теорема Поста 

о функциональной полноте. Основная теорема Поста о функциональной пол-

ноте. Формирование функционально полных наборов. 

Раздел 3. Методы подсчета и оценивания (8 час.) 

Занятие 1. Основные комбинаторные формулы (2 час.) 

Правило суммы. Правило произведения. Размещения с повторениями, раз-

мещения без повторений. Перестановки, перестановки с повторениями (муль-

тимножества), сочетания, сочетания с повторениями. Упорядоченные и неупо-

рядоченные разбиения множеств. Бином Ньютона, полиномиальная формула. 



Занятие 2. Принцип включения и исключения (2 час.) 

Обобщенное правило произведения. Обобщенный принцип включения и 

исключения, следствие. Использования формул в задачах. 

Занятие 3. Производящие функции (2 час.) 

Степенные и экспоненциальные производящие функции. Операции с про-

изводящими функциями: линейные операции, сдвиг начала влево, сдвиг начала 

вправо, частичные суммы, дополнительные частичные суммы, изменение мас-

штаба, свертка.  

Занятие 4. Линейные рекуррентные соотношения (2 час.) 

Линейные рекуррентные соотношения (уравнения), однородные и неодно-

родные уравнения. Обобщенный метод решения линейных однородных урав-

нений. Прямой метод решения однородных и неоднородных линейных рекур-

рентных уравнений на основе формирования производящих функций. 

Раздел 4. Теория графов (22 часов)  

Занятие 1. Основные понятия и определения (2 час.) 

Определение графа. Графическое представление графов. Изоморфизм гра-

фов. Ориентированный граф, подграф, псевдограф, простой граф, дополнение 

графа, плоский граф. Смежность и инцидентность вершин и ребер графа, 

Маршрут (путь) на графе, цепь, цикл, простая цепь и цикл. Дерево, лес. Рассто-

яние на графе, диаметр, радиус и центр графа. 

Занятие 2. Поиск в глубину на графе (2 час.) 

Представления графов: матрица смежности, инцидентности, матрица ве-

сов, список ребер графа, структура смежности. Писк в глубину на графе, как 

основной метод систематического исследования вершин графа 

Занятие 3. Эйлеровы графы (2 час.) 

. Связные компоненты, алгоритм выделения компонент связности, матрица 

связности и достижимости. Эйлеровы цепи и циклы. Алгоритм поиска эйлерова 

пути на графе. Гамильтоновы цепи и циклы в задачах. 

Занятие 4. Остовные деревья (2 час.) 

Практическая значимость нахождения остовного дерева. Задача Кэли. 

Жадный алгоритм построения минимального остовного дерева (алгоритм Крас-

кала). Алгоритм ближайшего соседа построения минимального остовного де-

рева (алгоритм Прима). 

Занятие 5. Пути на графе (2 час.) 

Кратчайшие пути на графе. Алгоритмы определения минимального рас-

стояния между вершинами в простом орграфе с неотрицательными весами (ал-

горитм Дейкстра). Множественное описание алгоритма, сложность алгоритма. 



Занятие 6. Транспортные сети (2 час.) 

Определение транспортной сети, потока по транспортной сети, разреза, 

мощности разреза. Алгоритм пометок Форда и Фалкерсона для построения мак-

симального потока. 

Занятие 7. Клики, независимые множества, циклы, блоки (4 час.) 

Доминирующее множество, минимальное доминирующее множество. Не-

зависимое множество вершин, независимое множество ребер. Связь независи-

мого и доминирующего множеств. Клика как полностью независимое множе-

ство. Циклические ребра графа, разделяющие ребра (мосты). Листовое множе-

ство вершин, листы. Блоки, сильно циклически связанные ребра. Поиск блоков 

в глубину (алгоритм). 

Занятие 8. Циклическая структура графа, фундаментальное множе-

ство циклов (2 час.) 

Циклическая структура графа, фундаментальное множество циклов, DFS-базис 

пространства циклов. Получение фундаментального множества циклов графа 

относительно остовного дерева графа. 

Занятие 9. Двудольные графы, максимальное паросочетание (2 час.) 

Необходимые и достаточные условия существования двудольного графа. 

Паросочетания. Алгоритм чередующихся цепей для определения максималь-

ного паросочетания. Теорема о максимальном паросочетании в двудольном 

графе.  

Занятие 10. Двудольные графы, максимальное паросочетание 

(2 час.) 

Теорема Ф. Холла о существовании различных представителей. Интерпре-

тация системы различных представителей двудольным графом. Теорема – алго-

ритм решения задачи о назначениях. 

Занятие 11. Хроматические графы (2 час.) 

Хроматическое разложение вершин простого графа. Хроматическое число 

графа. Оптимальная раскраска графа, метод Магу. Неявная схема раскраски 

вершин графа, алгоритм раскраски.  Диаметр, радиус и центр графа. 

Раздел 5. Алгебраические структуры (6 час.) 

Занятие 1. Общее строение групп (2 час.) 

Определение алгебраической операции, группоида, группы, подгруппы, 

примеры групп. Гомоморфизм групп, свойства гомоморфизма. Смежные левые 

(правые) классы. Разложение группы на непересекающиеся левые смежные 

классы (теорема Лагранжа). Нормальный делитель, фактор группа. Ядро и об-

раз гомоморфизма – подгруппы. Ядро гомоморфизма – нормальный делитель. 

Разложение групп в прямое произведение своих подгрупп. Структура коммута-

тивной группы. 



Занятие 2. Циклические группы (2 час.) 

Порядок элемента. Структура циклической подгруппы, образующий эле-

мент группы. Коммутативность циклической группы. Кратность порядка эле-

мента циклической группы порядку группы. Подгруппа циклической группы —

циклические. Образующие циклической группы. 

Занятие 3. Элементы теории чисел. Функция Эйлера (2 час.) 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, простые числа. 

Алгоритм – решето Эратосфена для составления таблицы простых чисел. Срав-

нения, свойства сравнений. Полная система вычетов. Приведенная система вы-

четов. Определение функции Эйлера. Свойства функции Эйлера Теоремы Эй-

лера, Ферма и Вильсона. 

Раздел 6. Теория кодирования (8 час.) 

Занятие 1. Основные понятия и определения (2 час.) 

Основные понятия и определения. Кодирующий алфавит, алфавит сообще-

ний, кодовые слова, суффикс, постфикс. Определение алфавитного кода, схема 

кодирования. Разделимый алфавитный код. Префиксный код, разделимость 

префиксного кода. Условия существования разделимой схемы алфавитного ко-

дирования. Неравенство Крафта–Макмиллана, теорема Крафта–Макмиллана о 

существовании разделимой схемы алфавитного кодирования. Построение пре-

фиксной разделимой схемы алфавитного кодирования для заданных длин эле-

ментарных кодовых слов. 

Занятие 2. Кодирование Хаффмена. Двоичное дерево Хаффмена 

(2 час.) 

Кодирование с переменной длиной кодовых слов. Вероятностное распре-

деление букв алфавита в сообщениях. Стоимость алфавитного кода. Разделимая 

схема алфавитного кодирования с минимальной избыточностью — оптималь-

ное кодирование Хаффмена. Отношения длин кодовых слов оптимального ал-

фавитного кодирования. Двоичное дерево Хаффмена кодовых слов, построение 

кодовых слов по дереву Хаффмена. Сжатие данных методом Хаффмена. Сжа-

тие данных методом Хаффмена с использованием оптимальных длин кодов. 

Метод Фано построения кодов, близких к оптимальным. 

Занятие 3. Сжатие данных на основе словаря (2 час.) 

Класс методов сжатия данных на основе словаря–таблицы фрагментов, 

встречающихся во входном потоке несжатых данных. Сжатие данных LZ (Лем-

пеля–Зива) методом. Алгоритм сжатия данных. Перемешанный словарь LZ 

сжатия Распаковка LZ методом. Динамическое восстановление словаря фраг-

ментов сжатия данных. Дерево словаря LZ распаковки. 



Занятие 4. Кодирование с исправлением ошибок. Групповые коды. 

Коды Хемминга (2 час.) 

Расстояние Хемминга, кодовое расстояние Передача данных. Ошибки ка-

нала. Схема канала передачи данных. Исправление ошибок. Классы эквива-

лентности кодовых слов канала сообщения (искаженных слов). Декодирование 

кодовых слов порождающим кодовым словом класса эквивалентности. Коды с 

проверкой четности. Матричное кодирование. Линейное векторное простран-

ство двоичных наборов. Базис пространства. Линейные или групповые коды. 

Порождающие матрицы групповых кодов. Декодирование групповых кодов 

Коды Хемминга как один из классов групповых кодов. Проверочная матрица  

кодов, условия ее формирования, проверочные разряды (дополнительные кон-

трольные разряды), контрольная сумма. Порождающая матрица кодов как мат-

рица строк фундаментальной системы решений проверочной матрицы. Коды 

Хемминга – как коды, которые исправляют одну ошибку. Порождающая и про-

верочная матрица кодов Хемминга для r=3 – числа контрольных разрядов. Де-

кодирование кодов Хемминга. 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Дискретная математика» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: план-график выполнения самостоятельной работы по дисци-

плине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому за-

данию; характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; требования к представлению 

и оформлению результатов самостоятельной работы; критерии оценки выпол-

нения самостоятельной работы. 

  



IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые 

разделы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства –  

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Первый семестр, зачет 

1.  

Булевы функ-

ции. Множе-

ства, отноше-

ния  

ОПК-2 

Знает 

Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

ИДЗ-1. Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 1, 

вопросы 1-8 

Умеет  
ИДЗ-2,3 Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 1,  

вопросы 1-8 

Владеет КР-1 «Булева алгебра» (ПР-2). 

Зачет 

Типовые задачи КР 1, 

вопросы 9-12 

2. 

Методы под-

счета и оце-

нивания 

ОПК-2 

Знает 

Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

ИДЗ-4. Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 2 

Вопросы 13-17 

Умеет  
ИДЗ-5. Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 2 

Вопросы 13-17 

Владеет 
КР-2 «Подсчет и оценивание» (ПР-

2) 

Зачет 

Типовые задачи КР 2 

Вопросы 13-17 

Второй семестр, экзамен 

3. 
Теория гра-

фов 
ОПК-2 

Знает 
Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 1,  

вопросы 18-21 

Умеет  
ИДЗ-1,2,3,4. Проверка домашнего 

задания (УО-1). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 2,  

вопросы 22-25 

Владеет 

КР-1 «Маршруты по графу, потоки 

в сетях, остовные деревья» (ПР-2). 

КР-2 «Паросочетания, хроматиче-

ские графы» (ПР-2). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 1,2,  

вопросы 26-28 

4. 

Алгебраиче-

ские струк-

туры 

ОПК-2 

Знает 
Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 3,  

вопросы 29-31 

Умеет  
ИДЗ-5 Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Экзамен 

Типовые задачи КР 3,  

вопросы 32-36 

Владеет 
КР-3 «Теория групп и приложе-

ния» (ПР-2) 

Экзамен 

Типовые задачи КР 3 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 



V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной мате-

матике. – М.: Наука, 2009. – 416 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675449&theme=FEFU  

2. Виноградов И.М. Основы теории чисел. – СПб.: Лань, 2006. – 176 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:250621&theme=FEFU  

3. Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Расширен-

ный курс // Учебное пособие. Гриф Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. – М: Известия, 2011. – 512 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418440&theme=FEFU  

4. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 

2007. – 364 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:247243&theme=FEFU  

5. Иванов Б.Н. Дискретная математика. – М: Физматлит, 2007. – 407 с. [Элек-

тронная библиотечная система издательства «Лань»]: 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59461 

(Дата обращения 20.07.2015). 

6. Кузнецов В.П. Дискретная математика. – М.: Лань, 2009. – 400 с. [Элек-

тронная библиотечная система издательства «Лань»]: 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=220 

(Дата обращения 20.07.2015). 

7. Редькин Н.П. Дискретная математика. – М.: Физматлит, 2009. – 264 с. 

[Электронная библиотечная система издательства «Лань»]: 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2293 (Дата обращения 

20.07.2015). 

Дополнительная литература: 

1. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика. Группы. Графы. – М.: Лабо-

ратория базовых знаний, 2003. – 376 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:3698&theme=FEFU  

2. Виноградов И.М. Основы теории чисел. –  М.: Наука, 1972  – 176 с.. Элек-

тронный ресурс]: URL: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogra-

dov1972ru.djvu (Дата обращения 12.05.2014). 

3. Горбатов В.А. Дискретная математика. – М.: Издательская группа АСТ, 

2003. – 447 с.  

4. Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики. – М.: МАИ, 1992. 

– 262 с.  

5. Сборник задач по дискретной математике //Алексеев В. Е., Киселева Л. Г., 

Смирнова Т. Г. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 

–80 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675449&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:250621&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418440&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:247243&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59461%20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=220
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2293
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:3698&theme=FEFU
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogradov1972ru.djvu
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogradov1972ru.djvu


6. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1980. – 336 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:43012&theme=FEFU  

7. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Высшая школа, 

2008. – 384 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:275963&theme=FEFU  

8. Миано Дж. Сжатие изображений в действии. Форматы и алгоритмы. //Учеб-

ное пособие. – М.: Издательство Триумф, 2003. – 336 с. 

9. Яблонский С.В., Гаврилов Г.П., Кудрявцев В.Б. Функции алгебры логики и 

классы Поста. – М.: Наука, 1966 . – 120 с. [Электронный ресурс]: URL: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/YablonskijGavrilovKudryavcev.pdf 

(Дата обращения 12.05.2014). 

10. Оре О. Графы и их применение. – М.: Мир, 1965. – 175 с. [Электронный ре-

сурс]: URL: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Ore1965ru.djvu (Дата об-

ращения 12.05.2014). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://window.edu.ru/resource/360/60360 Домнин Л.Н. Элементы теории гра-

фов: Учебное пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2007. - 144 с. 

2. http://window.edu.ru/resource/379/65379 Булгакова И.Н., Федотенко Г.Ф. Дис-

кретная математика. Элементы теории задачи и упражнения: Учебное посо-

бие. Часть 1. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 61 с. 

3. http://window.edu.ru/resource/283/65283 Корнилов П.А., Никулина Н.И., Се-

менова О.Г. Элементы дискретной математики: Учебное пособие. - Яро-

славль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005. - 91 с. 

4. http://window.edu.ru/resource/884/70884 Зыков А.А. Основы теории графов. - 

М: Вузовская книга, 2004. - 664 с. ISBN/ISSN:5-9502-0057-8 

5. http://window.edu.ru/resource/869/44869 Ерош И.Л., Сергеев М.Б., Соловьев 

Н.В. Дискретная математика: Учебное пособие для вузов. - СПб.: ГУАП, 

2005. - 142 с. 

6. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm Учебники и другие книги 

по математике (EqWorld). [Электронный ресурс] 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

 

Для данного курса «Дискретная математика» создан полный ЭУК в инте-

грированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ — иденти-

фикатора курса FU50708-02.03.03-DM-01: Дискретная математика.  

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для успешного освоения рассматриваемой дисци-

плины (как и любой другой) заключаются в следующем. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:43012&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:275963&theme=FEFU
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/YablonskijGavrilovKudryavcev.pdf
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Ore1965ru.djvu
http://window.edu.ru/resource/360/60360
http://window.edu.ru/resource/379/65379
http://window.edu.ru/resource/283/65283
http://window.edu.ru/resource/884/70884
http://window.edu.ru/resource/869/44869
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_4327_1&url=


1. Стопроцентное (или близкое к нему) посещение лекционных и практических 

занятий. 

2. Вести конспект лекций и практических занятий. 

3. Своевременное (не откладывать и не собирать все в конец семестра) решение 

индивидуальных домашних заданий. 

4. Посещение консультаций, в случае каких-либо сомнений в знании текущего 

материала. 

5. Периодически (лучше перед предстоящими занятиями) пытаться читать лек-

ционный материал, пересматривать практические занятия. 

По данному курсу изданы пособия: 

1. Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Расширен-

ный курс // Учебное пособие. Гриф Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. – М: Известия, 2011. – 512 с. [Иванов, 2011] (пособие в 

печатном виде в свободном доступе в библиотеке ДВФУ, 25 экземпляров) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418440&theme=FEFU. 

2. Иванов Б.Н. Материалы для организации самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине «Дискретная математика». Разделы «Математическая 

логика и Комбинаторные схемы» // Учебное электронное издание для сту-

дентов направления подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» г. Владивосток, Дальнево-

сточный федеральный университет, 2014 (Зарегистрировано 23.12.2014 

года)  https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/pid-126770-dt-content-rid-

426605_1/courses/FU50708-02.03.03-DM-01/IDZ-1.pdf 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Необходима аудитория с доской, достаточного размера, на которой можно 

писать маркером или мелом при чтении лекционного материала и проведения 

практических занятий.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418440&theme=FEFU
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/pid-126770-dt-content-rid-426605_1/courses/FU50708-02.03.03-DM-01/IDZ-1.pdf
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/pid-126770-dt-content-rid-426605_1/courses/FU50708-02.03.03-DM-01/IDZ-1.pdf
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В течение 2 семестров студенты выполняют индивидуальные задания по 

различным разделам курса. 

Задания 1 семестра 

1. Системы счисления 

2. Булевы функции 

3. Минимизация булевых функций 

4. Полнота булевых функций 

5. Комбинаторные формулы 

6. Линейные рекуррентные соотношения 

Задания 2 семестра 

1. Маршруты на графе 

2. Остовные деревья 

3. Потоки в сетях 

4. Хроматические графы 

5. Листовые множества 

6. Мосты, блоковые множества 

7. Эйлеровы графы 

8. Теория групп и приложения 

9. Оптимальный код Хаффмена, дерево Хаффмена 

10. Алфавитный код Хаффмена 

11. Сжатие LZ – методом 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Сроки 

выпол-

нения 

(номера 

учеб-

ных 

недель) 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Нормы 

времени на 

выполне-

ние  

(в часах) 

Форма кон-

троля 

Первый семестр 36/18 

1.  1-18 Подготовка к практическим занятиям 3 Экспресс-опрос 

2.  1-4 ИДЗ «Системы счисления, булевы функции» 3 Защита ИДЗ 

3.  5-7 ИДЗ «Минимизация булевых функций» 3 Защита ИДЗ 

4.  8-10 ИДЗ «Полнота булевых функций» 3 Защита ИДЗ 

5.  11-13 ИДЗ «Комбинаторные схемы»  3 Защита ИДЗ 

6.  14-17 ИДЗ «Линейные рекуррентные соотношения» 3 Защита ИДЗ 

7.  18 Подготовка к зачету 27 Прием зачета 

Второй семестр 54/36 

8.  1-18 Подготовка к практическим занятиям 8 Экспресс-опрос 

9.  1-3 ИДЗ «Маршруты на графе, остовные деревья» 8 Защита ИДЗ 

10.  4-6 ИДЗ «Потоки в сетях» 8 Защита ИДЗ 

11.  7-9 ИДЗ «Хроматические графы» 8 Защита ИДЗ 

12.  10-12 
ИДЗ «Листовые множества, мосты, блоковые множе-

ства, эйлеровы графы» 
8 Защита ИДЗ 

13.  13-15 ИДЗ «Теория групп и приложения» 7 Защита ИДЗ 

14.  16-18 
ИДЗ «Оптимальный код Хаффмена, дерево Хаффмена, 

сжатие LZ – методом» 
7 Защита ИДЗ 

15.  Сессия Подготовка к экзамену 27 Прием экзамена 

 



Сроки выдачи индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) привязываются 

ко времени изучения соответствующего материала на лекциях и практических 

занятиях. Решения типовых задач и упражнений ИДЗ рассматриваются на прак-

тических занятиях. Решенные задачи ИДЗ (любое их количество) сдаются на 

проверку. Сдавать можно повторно и многократно. Важно решить все задачи, 

так как каждая из них соответствует знанию определенного материала курса. 

Защита ИДЗ состоит в проверке самостоятельности решенных задач. С 

этой целью предлагается решить 1-3 типовые задачи равносильные задачам 

ИДЗ (или объяснить способ, метод, прием и т.д., использованный для решения 

какой-либо из задач). 

Критерии оценки 

Решение задач ИДЗ и его защита оцениваются по сто-бальной шкале. Без 

защиты оценка за ИДЗ не выставляется. Количество баллов за ИДЗ выставля-

ется пропорционально числу решенных и защищенных задач ИДЗ. Выставлен-

ные баллы с весовыми коэффициентами вносятся в общий суммарный балл 

оценки зачета/экзамена. 

Приведенные ниже комплекты вариантов задач для самостоятельного ре-

шения охватывают все разделы курса. Для успешного выполнения заданий 

необходимо изучить соответствующие материалы лекционного курса и матери-

алы практических занятий. 



Комплект индивидуальных домашних заданий  

Тема: «Булева алгебра: системы счисления, булевы функции, минимиза-

ция булевых функций, полнота булевых функций». 

 
 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



Комплект индивидуальных домашних заданий  

Тема: «Подсчет и оценивание: комбинаторные схемы, линейные рекур-

рентные соотношения». 

 

 

 
 Номера задач по комбинаторным схемам (задание 1) выбираются из учеб-

ного пособия [Иванов, 2011]  



 

 

 

 Номера задач по комбинаторным схемам (задание 1) выбираются из учеб-

ного пособия [Иванов, 2011]  



Комплект индивидуальных домашних заданий  

Тема: «Теория графов: маршруты на графе, остовные деревья, потоки в 

сетях, хроматические графы, листовые множества, мосты, блоковые мно-

жества, эйлеровы графы». 

 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

  



Комплект индивидуальных домашних заданий 

Тема: «Теория групп и приложения» 

 

 

 
  



 

 

 

  



Комплект индивидуальных домашних заданий  

Тема: «Теория кодирования: оптимальный код Хаффмена, дерево Хафф-

мена, алфавитный код Хаффмена, сжатие LZ – методом». 
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Паспорт ФОС 

 

Коды и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 — способность 

применять в профессио-

нальной деятельности 

знания математических 

основ информатики 

Знает на достаточно хорошем уровне теоретические основы 

курса; практические подходы и приемы решения задач 

по всем разделам курса; взаимосвязь разделов курса с 

другими дисциплинами. 

Умеет практически решать стандартные задачи курса, приме-

нять методы дискретной математики при решении 

профессиональных задач; доказывать утверждения, 

строить модели объектов, понятий, определений и со-

держательно их интерпретировать; применять полу-

ченные знания в других дисциплинах. 

Владеет современным математическим аппаратом и инструмен-

тарием дискретной математики для решения математи-

ческих задач в своей предметной области, в том числе, 

реализуемыми с помощью компьютерной техники; 

владеет навыками алгоритмизации и моделированием 

прикладных задач с привлечением методов дискретной 

математики. 

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые 

разделы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства –  

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Первый семестр, зачет 

1.  

Булевы функ-

ции. Множе-

ства, отноше-

ния  

ОПК-2 

Знает 

Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

ИДЗ-1. Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 1, 

вопросы 1-8 

Умеет  
ИДЗ-2,3 Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 1,  

вопросы 1-8 

Владеет КР-1 «Булева алгебра» (ПР-2). 

Зачет 

Типовые задачи КР 1, 

вопросы 9-12 

2. 

Методы под-

счета и оце-

нивания 

ОПК-2 

Знает 

Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

ИДЗ-4. Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 2 

Вопросы 13-17 

Умеет  
ИДЗ-5. Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Зачет 

Типовые задачи КР 2 

Вопросы 13-17 

Владеет 
КР-2 «Подсчет и оценивание» (ПР-

2) 

Зачет 

Типовые задачи КР 2 

Вопросы 13-17 

Второй семестр, экзамен 

3. 
Теория гра-

фов 
ОПК-2 

Знает 
Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 1,  

вопросы 18-21 

Умеет  
ИДЗ-1,2,3,4. Проверка домашнего 

задания (УО-1). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 2,  

вопросы 22-25 



Владеет 

КР-1 «Маршруты по графу, потоки 

в сетях, остовные деревья» (ПР-2). 

КР-2 «Паросочетания, хроматиче-

ские графы» (ПР-2). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 1,2,  

вопросы 26-28 

4. 

Алгебраиче-

ские струк-

туры 

ОПК-2 

Знает 
Наличие конспектов лекций и 

практических занятий (ПР-7). 

Экзамен 

Типовые задачи КР 3,  

вопросы 29-31 

Умеет  
ИДЗ-5 Проверка домашнего зада-

ния (УО-1) 

Экзамен 

Типовые задачи КР 3,  

вопросы 32-36 

Владеет 
КР-3 «Теория групп и приложе-

ния» (ПР-2) 

Экзамен 

Типовые задачи КР 3 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и фор-

мулировка 

компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции критерии показатели 

ОПК-2 — 

способ-

ность при-

менять в 

професси-

ональной 

деятельно-

сти знания 

математи-

ческих ос-

нов инфор-

матики 

знает (порого-

вый уровень) 

на достаточно хо-

рошем уровне 

теоретические 

основы курса; 

практические 

подходы и при-

емы решения за-

дач по всем раз-

делам курса; вза-

имосвязь разделов 

курса с другими 

дисциплинами. 

Знание всех опре-

делений и основ-

ных понятий, зна-

ние основных 

теорем 

Способность дать 

формулировки 

определений, тео-

рем, способность 

провести доказа-

тельства теорем 

умеет (продви-

нутый) 

практически ре-

шать стандарт-

ные задачи курса, 

применять ме-

тоды дискретной 

математики при 

решении профес-

сиональных за-

дач; доказывать 

утверждения, 

строить модели 

объектов, поня-

тий, определений 

и содержательно 

их интерпретиро-

вать; применять 

полученные зна-

ния в других дис-

циплинах. 

Умение использо-

вать необходи-

мые формулы при 

решении задач, 

умение использо-

вать необходи-

мые теоремы при 

доказательстве, 

умение приме-

нять необходи-

мый математиче-

ский аппарат при 

построении моде-

лей 

Способность при-

менить необходи-

мые математиче-

ские знания, спо-

собность пояс-

нить полученные 

результаты 

владеет (высо-

кий) 

современным ма-

тематическим ап-

паратом и инстру-

ментарием дис-

Владение матема-

тическим аппара-

том при построе-

нии моделей в 

Способность 

обосновать ис-

пользуемый аппа-

рат в своей пред-

метной области  



кретной матема-

тики для решения 

математических 

задач в своей 

предметной обла-

сти, в том числе, 

реализуемыми с 

помощью компь-

ютерной тех-

ники; владеет 
навыками алго-

ритмизации и мо-

делированием 

прикладных задач 

с привлечением 

методов дискрет-

ной математики. 

своей предметной 

области 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Дискретная мате-

матика» проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль по дисциплине осу-

ществляется с использованием бально-рейтинговой системы. 

По дисциплине «Дискретная математика» учебным планом предусмот-

рены зачет в третьем и экзамен в четвёртом семестрах. 

Вопросы для зачета (первый семестр) 

(лекции 36часов, практических занятий 18 часов) 

Раздел «Множества и отношения» 

1. Операции над множествами: объединение, пересечение, отрицание, сим-

метрическая разность, универсум, дополнение множества. Интерпретация 

операций над множествами кругами Эйлера (Венна). Покрытия и разбие-

ния множества. 

2. Задача оптимального кодирования как критерий эффективности использо-

вания систем счисления в ЭВМ. Перевод чисел из одной системы счисле-

ния в другую. Связь 2, 8 и 16 систем счисления.  

Раздел «Булевы функции»  

3. Таблицы истинности булевых функции. Операции замены переменных и 

суперпозиции. Приоритет операций (булевых функций) в логических вы-

ражениях. Интерпретация булевых функций: релейно–контактными схе-

мами, элементами вычислительных машин, смысловая интерпретация. 



4. Алгебра Буля. Операции алгебры Буля. Аксиомы булевой алгебры. Дизъ-

юнктивные и конъюнктивные формы булевых функций.  

5. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные формы булевых функций. 

Теоремы о приведении булевых функций к СДНФ и СКНФ. Способы при-

ведения к стандартным формам булевых функций.  

6. Классификация двоичных наборов. Геометрическая интерпретация задачи 

минимизации булевых функций. Основные правила минимизации булевых 

функций в геометрической интерпретации. Минимизация булевых пере-

менных 3-х переменных.  

7. Метод Карно минимизации булевых функций 4-х переменных. Структура 

карты Карно. 

8. Аналитический метод Куайна минимизация булевых функций. Классифи-

кация дизъюнктивных нормальных форм. Операции упрощения метода 

Куайна. Алгоритм минимизации метода Куайна. Сокращенная ДНФ, тупи-

ковая ДНФ, минимальная ДНФ. 

Раздел «Функциональная полнота булевых функций»  

9. Определение функционально полных наборов. Алгебра Жегалкина. Поли-

номы Жегалкина. Теорема Жегалкина о представлении булевых функций 

полиномами Жегалкина. Функционально полный набор операций алгебры 

Жегалкина.  

10. Класс функций, сохраняющих константу 0. Класс функций, сохраняющих 

константу 1. Класс монотонных функций. Класс линейных функций. Класс 

самодвойственных функций. Доказательство теорем о замкнутости классов 

Поста относительно операций замены переменных и суперпозиции. Опре-

деление количества функций в каждом классе. 

11. Ослабленная теорема Поста о функциональной полноте. Фиксированные и 

переменные функции в полных наборах.  

12. Основная теорема Поста о функциональной полноте. Классы Поста в функ-

ционально полных наборах. Примеры формирования функционально пол-

ных наборов.  

Раздел «Комбинаторные схемы»  

13. Правило суммы. Правило произведения. Размещения с повторениями, раз-

мещения без повторений. Перестановки, перестановки с повторениями, со-

четания, сочетания с повторениями. 

14.  Бином Ньютона, полиномиальная формула. Свойства биноминальных ко-

эффициентов, вычисление значений различных сумм биноминальных ко-

эффициентов.  



Раздел «Производящие функции» 

15. Производящие функции. Операции с производящими функциями: линейные 

операции, сдвиг начала влево–вправо, частичные суммы, дополнительные ча-

стичные суммы, изменение масштаба. 

16. Обобщенное правило произведения. Обобщенный принцип включения и ис-

ключения, следствие. 

17. Линейные рекуррентные соотношения. Решение однородных и неоднородных 

линейных рекуррентных соотношений. 

 

Вопросы для экзамена (второй семестр) 

(лекций 54 часов, практических занятий 36 часа) 

Раздел «Теория графов» 

1. (Основные определения) Представления графов: матрица смежности, матрица 

инцидентности, матрица весов, список ребер графа, структура смежности. 

Ориентированный граф, подграф, псевдограф, простой граф, дополнительный 

граф, плоский граф. Смежность и инцидентность вершин и ребер графа, 

Маршрут (путь) на графе, цепь, цикл, простая цепь и цикл, гамильтоновы цепи 

и циклы. Дерево, лес. 

2. Понятие отношения эквивалентности. Компоненты связности. Алгоритм вы-

деления компонент связности (множественное описание). 

3. Эйлеровы графы. Эйлеровы цепи и циклы. Теорема Эйлера о существование 

Эйлерова пути на графе.  

4. Определение остовного дерева. Жадный алгоритм построения минимального 

остовного дерева. Множественное описание алгоритмов. Сложность алго-

ритма построения минимального остовного дерева. 

5. Кратчайшие пути на графе. Алгоритм определения минимального расстояния 

между вершинами в простом орграфе с неотрицательными весами. Множе-

ственное описание алгоритма, сложность алгоритма. 

6. Транспортные сети. Определение транспортной сети, потока по транспортной 

сети, разреза, мощности разреза. Теорема Форда и Фалкерсона о максималь-

ном потоке по транспортной сети. Алгоритм пометок для построения макси-

мального потока. Сложность алгоритма построения максимального потока. 

7. Двудольные графы. Определение двудольного графа. Необходимые и доста-

точные условия существования двудольного графа. Паросочетания. Алгоритм 

чередующихся цепей для определения максимального паросочетания. 

8. Теорема о максимальном паросочетании в двудольном графе. 

9. Система различных представителей. Теорема Ф.Холла о существовании раз-

личных представителей. Интерпретация системы различных представителей 

двудольным графом.  



10. Теорема-алгоритм решения задачи о назначениях, сложность алгоритма. 

11. Клики, независимые множества. Хроматические графы. Неявная раскраска 

вершин графа. Оптимальная раскраска – метод Магу. 

Раздел «Алгебраические структуры» 

12. Определение группы, подгруппы. Смежные левые (правые) классы. Теорема 

Лагранжа.  

13. Циклические группы, теоремы о циклических группах. 

14. Нормальный делитель, фактор группа. 

15. Гомоморфизм групп. Доказать, что ядро и образ гомоморфизма являются под-

группами. 

16. Элементы теории чисел. Сравнения, свойства сравнений. Приведенная си-

стема вычетов. 

17. НОД, НОК, алгоритм Евклида получения НОД, Эратосфеново решето (уметь 

объяснить алгоритм Эратосфенова решета). 

18. Функция Эйлера. Свойства функции Эйлера. Теорема Эйлера. 

19. Теорема Ферма. Теорема Вильсона.  

Раздел «Теория кодирования» 

20. Алфавитное кодирование. Доказать, что префиксный алфавитный код явля-

ется разделимым. 

21. Доказать неравенство Крафта–Макмиллана для разделимого алфавитного кода 

(необходимое и достаточное условие). 

22. Стоимость алфавитного кода. Кодирование Хаффмена — кодирование с ми-

нимальной избыточностью.  

23. Двоичное дерево Хаффмена (его структура). Сложность поиска по дереву Хаф-

фмена. Оптимальность дерева Хаффмена. Оптимальный префиксный код 

Хаффмена. Сжатие данных методом Хаффмена. 

24. Сжатие и распаковка LZ-методом. Перемешанный словарь LZ-сжатия. Дерево 

словаря LZ распаковки. 

25. Кодирование с исправлением ошибок. Матричное кодирование. Групповые 

коды. Порождающие матрицы кода. Декодирование групповых кодов. Коды 

Хемминга. Проверочная и порождающая матрицы кода Хемминга. 

 



Примеры экзаменационных билетов в 4-м семестре 

 
 

 



 

Критерии оценки 

 100–86 баллов — если ответ показывает глубокое и систематическое зна-

ние всего программного материала и структуры конкретного вопроса. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной обла-

сти. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендован-

ной литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 85–76 баллов — знание узловых проблем программы и основного содер-

жания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным 

аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы. В це-

лом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа. 

 75–61 балл — фрагментарные, поверхностные знания важнейших разде-

лов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использова-

нием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; ча-

стичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 60–50 баллов — незнание, либо отрывочное представление о данной про-

блеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать поня-

тийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

(стандарт-

ная) 

Требования к сформированным компетенциям 

100-86 «зачтено»/ 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал монографической литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторон-

ними навыками и приемами выполнения практических задач.  

85-76 «зачтено»/ 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения.  

75-61 «зачтено»/ 

«удовле-

тво- 

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет зна-

ния только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, испы-

тывает затруднения при выполнении практических работ.  



60-50 «не за-

чтено»/ 

«неудовле-

тво- 

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущая аттестация студентов проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий (кон-

трольной работы, экспресс-контроль, домашнее задание) по оцениванию фак-

тических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим препода-

вателем. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная активность (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учеб-

ной работы; 

- результаты самостоятельной работы. 

Контрольная работа является формой контроля усвоения студентами 

практической части курса. Выполняется студентами во время практических за-

нятий по завершению изучения практической части разделов курса. Контроль-

ная работа сдается преподавателю на проверку и оценивается в форме диффе-

ренцированного зачета. 

Контрольная работа считается выполненной успешно при получении оце-

нок «отлично», выполнены задания с несущественными замечаниями, «хо-

рошо», выполнено не менее 80% заданий, или «удовлетворительно», выпол-

нено не менее 65% заданий. При получении оценки «неудовлетворительно» 

контрольная работа считается не сданной, а соответствующий раздел практи-

кума неусвоенным.  

Студенту предоставляется возможность пересдать контрольную работу 

один раз во время консультаций по дисциплине с получением оценки на один 

балл ниже. 

 В течение двух семестров студенты выполняют пять контрольных работ 

по различным разделам курса.  

 



Контрольные задания в 1-м семестре 

1. Системы счисления, булевы функции.  

Минимизация булевых функций.  

Полнота булевых функций. 

2. Комбинаторные схемы.  

Линейные рекуррентные соотношения. 

Контрольные задания во 2-м семестре 

3. Маршруты на графе,  

Остовные деревья. 

Потоки в сетях.  

4. Двудольные графы, паросочетания. 

Хроматические графы, раскраска графов. 

5. Теория групп и приложения. 

 

Варианты контрольных заданий охватывают все разделы курса. Для 

успешного выполнения контрольных заданий студент должен изучить соответ-

ствующие материалы лекционного курса, материалы практических занятий и 

выполнить (в первую очередь) по данной теме соответствующее индивидуаль-

ное домашнее задание.  

Контрольные работы по срокам проведения приурочены к защите (и вы-

полнению) соответствующих индивидуальных домашних заданий. Наполнение 

задачами вариантов контрольных заданий выполняется из общей базы перечня 

задач, предлагаемых студентам в качестве индивидуальных домашних заданий.  

Решение контрольных задач оцениваются по сто-бальной шкале. Количе-

ство баллов за контрольную работу выставляется пропорционально числу ре-

шенных задач. Выставленные баллы с весовыми коэффициентами вносятся в 

общий суммарный балл экзаменационной оценки в соответствующем семестре. 

План-график проведения контрольных работ по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведе-

ния 

(номера 

учебных 

недель) 

Вид 

контрольной 

работы 

Нормы 

времени 

на 

выполне-

ние  

(в часах) 

Форма 

контроля 

Первый семестр 

1.  11 

КР1 «Системы счисления, булевы функции. 

Минимизация булевых функций. 

Полнота булевых функций» 

2 
Проведение 

КР1  

2.  17 
КР2 «Комбинаторные схемы. 

Линейные рекуррентные соотношения» 
2 

Проведение 

КР2  

3.  18 Сдача зачета 7 Прием зачета 



Второй семестр 

4.  7 

КР3 «Маршруты на графе. 

Остовные деревья. 

Потоки в сетях» 

2 
Проведение 

КР3  

5.  14 
КР4 «Двудольные графы, паросочетания. 

Хроматические графы, раскраска графов.» 
2 

Проведение 

КР4 

6.  17 КР5 «Теория групп и приложения» 2 
Проведение 

КР5 

7.  Сессия Сдача экзамена 11 
Прием экза-

мена 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Булева алгебра: системы счисления, булевы функции, минимиза-

ция булевых функций, полнота булевых функций». 

 
 

  



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Подсчет и оценивание: комбинаторные формулы,  

линейные рекуррентные соотношения». 

 



 

 
 

 



 

 
  



Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Теория графов: маршруты на графе, остовные деревья,  

потоки в сетях, хроматические графы, эйлеровы графы, 

листовые множества, мосты, блоковые множества». 

 

 
  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Теория групп и приложения» 

 

 

 
  



 

 

 

 

  



Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Кодирование: код и дерево Хаффмена, код Фано, 

сжатие LZ – методом».  

 
 

 
 

  



 

 
 
 

 
  



 

 
 

 
 

  



Приложение 3 
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