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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 7 августа 2020г. №910 
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 
заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень магистратуры) по направлению подготовки 18.04.01 
Химическая технология, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 7 августа 2020г. (Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 
2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Автоматизация 
производственных процессов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы основных понятий, 

используемых для построения важнейших математических моделей, и математических методов для 
описания различных процессов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью; 
- ознакомление с примерами применения математических моделей и методов; 
- формирование навыков и умений использования математических моделей и 

математических методов 
 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.08 Дополнительные главы математики относится к Обязательной части 

блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Вычислительная математика 

и является основой для последующих дисциплин: Синтез и анализ алгоритмов управления химико-
технологическими системами.  

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование 

категории 
(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ и синтез 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы осуществления поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации; 

УК-1.2. Умеет определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы или задачи, подлежащих дальнейшей разработке;

УК-1.3. Владеет способами планирования работы для 
решения поставленных задач 

 
 

 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: основные понятия и методы дискретной математики, математических методов 
решения профессиональных задач 

Уметь: применять математические методы при решении типовых профессиональных задач 

Владеть: методами построения математической модели типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 акад. часов или 3 зачетных единиц (з.е.). 

Семестр 1. 

Объем в том числе в форме 
практической подготовки

Вид учебной работы 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108   
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,62 58,3   
Лекции 0,28 10   
Практические занятия (ПЗ) 1,33 48   

Самостоятельная работа 1,39 50   

Контактная самостоятельная работа 0,3 
  

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или 
другие виды самостоятельной работы) 

 

49,7   

Форма (ы) контроля: Диф. зачет 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. Введение 0,2 - 0,2 - - - - - - 

2. 

Раздел 2. Элементы 
теории множеств и 
алгебраические 
структуры 

27 - 3 - 12 - - - 12 

3. Раздел 3. Элементы 
теории графов 27 - 3  12 - - - 12 

4. Раздел 4. Булевы 
функции 26 - 2 - 12 - - - 12 

5. 

Раздел 7. Конечные 
автоматы, машины 
Тьюринга-Поста, 
сложность вычислений 

27,8 - 1,8 - 12 - - - 14 

 ИТОГО 108 - 10 - 48 - 0 - 50 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

Раздел 1. Введение 
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 Роль дискретной математики при разработке и эксплуатации химико-технологических 
систем. 

Раздел 2. Элементы теории множеств и алгебраические структуры 
 Введение в дискретную математику. Роль дискретной математики при разработке и 
эксплуатации химико-технологических систем. Множества, отношения и функции. Задание 
множеств и осуществление операций над ними. Способы задания. Операции объединения, 
пересечения, разности, дополнения и декартова произведения. Аксиоматика теории множеств. 
Алгебра Кантора. Минимизация представлений множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Бинарные 
отношения. Способы задания бинарных отношений. Свойства бинарных отношений. Разбиения. 
Отношения эквивалентности и порядка. Представление n-арных отношений бинарными. Алгебра 
отношений. Функции. Инъекция, сюръекция и биекция. Алгебраические структуры. Полугруппы. 
Моноиды. Группы. Подгруппы. Циклические группы. Группы подстановок. Изоморфизм групп. 
Смежные классы по подгруппе. Нормальные делители. Фактор-группы. Кольца: определения, 
свойства, примеры. Поля. 

Раздел 3. Элементы теории графов 
 Графы. Задание и характеристики графов. Виды графов. Подграфы. Матрицы 
смежности и инцидентности. Степени вершин. Маршруты Цепи. Циклы. Расстояние между 
вершинами. Диаметр и радиус графа. Унарные и бинарные операции над графами. 
Дополнение графа. Удаление и добавление вершин. Удаление и добавление ребер. 
Отождествление вершин. Расщепление вершин. Объединение графов. Пересечение графов. 
Компоненты связности. Мосты. Вершинная и реберная связность. Связность 
ориентированных графов. Алгоритм вычисления связности. Внутренняя устойчивость. 
Вершинное число независимости. Реберное число независимости. Вершинное и реберное 
покрытие графа. Внешняя устойчивость. Вершинное и реберное число внешней 
устойчивости. Циклы и разрезы. Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. Планарность и 
укладка графов. Грани плоского графа. Раскраска графов. Хроматическое число. Гипотеза 
четырех красок. Деревья. Определения. Свойства. Теорема Кэли. Фундаментальная система 
циклов. Остов наименьшего веса. Упорядоченные деревья. Бинарные деревья. Деревья 
сортировки. Алгоритм поиска в дереве сортировки. 

Раздел 4. Булевы функции 
 Алгебра логики. Булевы функции. Способы задания. Булевы функции одной и двух 
переменных и их свойства. Формулы булевой алгебры. Основные законы булевой алгебры. 
Эквивалентность формул. Принцип двойственности. Совершенные дизъюнктивные и 
совершенные конъюнктивные нормальные формы. Системы элементарных булевых 
функций. Функционально полные системы элементарных булевых функций. Примеры 
функционально полных базисов. Важнейшие замкнутые классы. Теорема о функциональной 
полноте. Минимизация булевых функций. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы. 
Карты Карно. Метод сочетания индексов и метод Куайна. Минимизация конъюнктивных 
нормальных форм. Обзор приложений дискретной математики. Разработка эффективного 
математического, программного, информационного и технического обеспечения на основе 
методов дискретной математики. 

Раздел 5. Конечные автоматы, машины Тьюринга-Поста, сложность вычислений.  
 Элементы теории автоматов. Понятие автоматного преобразования информации и 
конечного автомата. Способы задания автоматов. Автоматы Мили и Мура. Программная и 
аппаратная реализация автоматов. Эквивалентность и минимизация автоматов. Машины 
Тьюринга-Поста. Формализация понятия алгоритма и формальные модели алгоритмов. 
Машина Тьюринга: определения, свойства, графы переходов. Машина Поста. Программы 
для машин. Проблема распознавания. Проблема остановки. Алгоритмически неразрешимые 
проблемы. Сложность алгоритмов. Меры сложности. Временная и емкостная сложность. 
Асимптотическая сложность, порядок сложности, сложность в среднем и в худшем случае. 
Трудноразрешимые задачи. Недетерминированная машина Тьюринга. Классы P и NP. NP-
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полные задачи. NP-полнота проблемы выполнимости формул логики высказываний. Обзор 
приложений математической логики. Направления использования аппарата математической 
логики в задачах практической информатики. Спецификация и верификация программно-
аппаратных проектов, логическое программирование, построение онтологий, языки общения 
интеллектуальных агентов. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5

 Знать:      

1 
основные понятия и методы дискретной 
математики, математических методов решения 
профессиональных задач 

+ + + + + 

 Уметь:      

1 
применять математические методы при 
решении типовых профессиональных задач  + + + + 

 Владеть:      

1 

методами построения математической модели 
типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных 
результатов 

 + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5

УК-1.1. Знает методы 
осуществления поиска 
вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации на основе доступных 
источников информации 

 + + + + 

УК-1.2. Умеет определять в 
рамках выбранного алгоритма 
вопросы или задачи, 
подлежащих дальнейшей 
разработке 

 + + + + 

1 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
и синтез 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий УК-1.3. Владеет способами 

планирования работы для 
решения поставленных задач 
 

 + + + + 

 
 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине "Дополнительные главы математики" 
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№ п/п № раздела 
дисциплины 

Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 2 

Множества, отношения и функции. Задание множеств и 
осуществление операций над ними. Операции 
объединения, пересечения, разности, дополнения и 
декартова произведения. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Бинарные отношения. Способы задания бинарных 
отношений. Группы. Подгруппы. 

12 

2 Раздел 3 

Графы. Задание и характеристики графов. Матрицы 
смежности и инцидентности. Расстояние между 
вершинами. Диаметр и радиус графа. Унарные и 
бинарные операции над графами. Дополнение графа. 
Удаление и добавление вершин. Удаление и добавление 
ребер. Отождествление вершин. Расщепление вершин. 
Объединение графов. Пересечение графов. Компоненты 
связности. Деревья сортировки. Алгоритм поиска в 
дереве сортировки. 

12 

3 Раздел 4 

Булевы функции. Способы задания. Булевы 
функции одной и двух переменных. Основные 
законы булевой алгебры. Совершенные 
дизъюнктивные и совершенные конъюнктивные 
нормальные формы. Системы элементарных 
булевых функций. Минимизация булевых функций. 
Карты Карно. Метод сочетания индексов и метод 
Куайна. Минимизация конъюнктивных нормальных 
форм.  

12 

4 Раздел 5 

Алфавит, слово, язык. Порождающие грамматики. 
Способы задания автоматов. Автоматы Мили и 
Мура. Минимизация конечных автоматов. Конечные 
автоматы с выходом. Структурный синтез. 
Морфизмы и конечные подстановки.  

12 

 
 

 
Примерная тематика рефератов 
 
1. Математические основы дискретно-логических систем управления 

2. Теория колец 

3. Конечные группы и их графы 

4. Абелевы группы. 

5. Группы Артина. 

6. Понятие бесконечности и бесконечные множества. 

7. Минимальные составные деревья: евклидово дерево 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
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предусматривает: 
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базахWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче дифференцированного зачета (1 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 
При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

10.1. Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения 
дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в 
формах: 

– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 
организуется в формах: 

– проверки письменных заданий (решения простых и/или сложных практико-
ориентированных заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют 
собой задачи в одно или два действия. Сложные задания используются для оценки навыков.  

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 
инициативность) – работа у «доски», своевременная сдача тестов, письменных домашних заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, 
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 
нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные 
ошибки, проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 1/3), испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 
отсутствие или явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми 
результатами обучения. 

 

10.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения 
по дисциплине "Дополнительные главы математики". 
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Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проставляется, если обучающийся выполнил контрольные 
работы по определенным разделам дисциплины "Дополнительные главы математики", 
соответствующие индивидуальные расчетные задания и ответил на теоретические вопросы, входящие 
в перечень вопросов теоретического курса дисциплины. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 
фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 
установленными в Институте требованиями. 

10.3. Оценивание результатов обучения 

Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по 
дисциплине "Дополнительные главы математики" 

Сформированность знаний Сформированность умений Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

полнота,  
глубина,  
осознанность 

результативность, правильность, 
последовательность,  
прочность, рефлексивность 

качественность, скорость, 
автоматизм, 
редуцированность действий 

 

10.3.1. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции (части 
компетенции) по дисциплине "Дополнительные главы математики" при 
промежуточной аттестации  
 

Уровень сформированности компетенции Показатели текущего 
контроля высокий пороговый не сформирована 

выполнение контрольных 
работ  

с оценкой* «отлично» или 
«хорошо». 

с оценкой 
«удовлетворительно» 

с оценкой 
«неудовлетворительно» или 
не выполнены 

решение задач на 
практических занятиях  

в полном объеме с высоким 
качеством в полном объеме не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий  

в полном объеме с высоким 
качеством в полном объеме не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

Использование основной 
и дополнительной 
литературы 

использует самостоятельно по указанию преподавателя не использует 

*Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине "Дополнительные главы математики" 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 
Показатели оценки (дескрипторы)  

оценка «отлично» оценка «хорошо» 
оценка 

«удовлетворительн
о» 

оценка 
«неудовлетворите

льно» 
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1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 
аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 
литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понимание 
проблемы.  

Все требования, 
предъявляемые к 
заданию 
выполнены. 

Полные ответы на 
все теоретические 
вопросы. 

Практические 
задания выполнены 
в полном объеме. 
Получены 
правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Демонстрирует 
понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляемых 
к заданию 
выполнены. 

Ответы по 
существу на все 
теоретические 
вопросы. 

Практические 
задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность в 
расчете 
(определении) 
расчетной 
величины. 

Демонстрирует 
понимание 
проблемы. В 
основном 
требования, 
предъявляемые к 
заданию, 
выполнены. 

 Ответы по 
существу на все 
теоретические 
вопросы, но не 
имеется 
доказательств, 
выводов, 
обоснований. 

Намечены схемы 
решения 
предложенных 
практических 
заданий 

Демонстрирует 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены. 

Ответы менее 
чем на половину 
теоретических 
вопросов. 

Решение 
практических 
заданий не 
предложено. 

 
Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 
предусмотренных данной программой дисциплины. 
 

10.4. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Задания, включаемые в контрольные работы для текущего контроля 
 
Контрольная работы №1 
 
1. Задано универсальное множество U и множества A, B, C, D. Вычислить элементы 
результирующего множества. 
Дано: }11,12,13,14,15{U −−−−−= , }12,13,15{A −−−= , }11,12,14{B −−−= , 

}11,15{C −−= , }12{D −= . Найти: CA ∪ , ( ) ( )D\A\CB∪ , ( ) AC\U ∩ . 
2. На одном лекционном потоке количество студентов, изучающих немецкий, 
французский и английский языки, таково: английский язык изучают 50 человек, 
французский - 30, немецкий - 20, французский и английский - 10, немецкий и 
французский - 8, немецкий и английский - 13 и 3 человека изучают все три языка. 
Сколько студентов на потоке изучают только английский язык? 
3. Пусть A, B и C - множества точек плоскости, координаты которых удовлетворяют 
следующим условиям: ( ) }0y6yxy,x{A 22 ≤−+= , ( ) }01xyy,x{B 2 ≥++= , 

( ) }2y3,6xy,x{C −≤≤−≤= . Изобразить в системе координат xOy множество D, 

получаемое по формуле: ( ) CBAD Δ∪= . 
 
Контрольная работы №2  
 
1. Пусть есть конечное множество }6,5,4,3,2,1{A = . Задать отношение R ("быть строго 
больше"): 
  а) списком; 
  б) характеристической матрицей 
Сформулировать отношения 21 RR ∪  и 31 RR ∩  и задать их с помощью 
характеристических матриц (R1 - "быть строго больше"; R2 - "быть равно", R3 - "иметь 
общий делитель, отличный от единицы"). 
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2. Отношения R1 и R2 заданы списком: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }b,e,e,d,d,b,c,b,b,a:R1 ; 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }c,e,b,d,d,c,c,b,e,a,d,a:R 2 . Используя характеристические матрицы, 

построить отношения: 213 RRR ∪= , 214 RRR ∩= , 215 RRR o= . 
 
Контрольная работа №3 
 
1. Дана матрица смежности некоторого графа:  

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

01001
10111
01011
01101
11110

 

Восстановить по ней геометрический граф и построить его матрицу инцидентности. 
2. Дана матрица инцидентности некоторого графа: 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−
−−−

−−

1011000
1000110
0100100
0101011
0010001

 

Восстановить по ней геометрический граф и построить его матрицу смежности. 
 
Контрольная работа №4 
 
1. Проверить составлением таблицы истинности, будут ли эквивалентны следующие 
формулы: ( )zyx ⊕→  и ( ) ( )zxyx →⊕→ . 
2. Проверить, что приведенное рассуждение логически правильное: 

( ) ( ) ABABA →→∧→  (закон противоречия) 
3. При помощи составления таблицы истинности приведите формулу с СДНФ: 

( ) ( )yzxyx ⊕→  
4. Выяснить местность предиката и его выполнимость: ( ) Zz,y,x,2zyxx ∈>−+∀ . 
 
10.5. Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел № Формулировка вопросов (заданий), задач, включаемых в 
экзаменационные билеты 

Индикатор достижения 
компетенции 

1 2 1. Понятие множества. Приведите примеры множеств. 
Как обозначаются множества и их элементы? Какие 
существуют способы задания множеств? 

2. Отношения между двумя множествами. Перечислите 
операции над множествами с приведением 
соответствующих диаграмм Эйлера – Венна. 

3. Понятие множества. Перечислите тождества 
алгебры множеств. 

4. Соответствия и бинарные отношения. Операции над 
соответствиями. 

5. Упорядоченные множества. Мощность множества. 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
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6. Операции. Понятие алгебраической структуры 
7. Группоиды, полугруппы, группы. 
8. Кольца, тела, поля. 
9. Подгруппы и подкольца. 
10. Гомоморфизмы групп и нормальные делители. 
11. Гомоморфизмы колец. 
12. Полукольца. Основные примеры. 

2 3 1. Способы представления графов. 
2. Деревья 
3. Остовное дерево наименьшего веса. 
4. Методы систематического обхода вершин графа. 
5. Изоморфизм графов. 
6. Топологическая сортировка. 
7. Элементы цикломатики. 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

3 4 1. Понятие булевой функции. Булев куб. 
2. Таблицы булевых функций. 
3. Фиктивные переменные. Равенство булевых 

функций. 
4. Формулы и суперпозиции 
5. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные 

формы 
6. Построение минимальных ДНФ 
7. Теоремы Поста. 
8. Схемы их функциональных элементов. 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

4 5 1. Алфавит, слово, язык 
2. Порождающие грамматики 
3. Классификация грамматик и языков 
4. Регулярные языки и регулярные выражения 
5. Конечные автоматы. Теорема Клини 
6. Детерминизация конечных автоматов 
7. Минимизация конечных автоматов 
8. Конечные автоматы с выходом. Структурный синтез 
9. Морфизмы и конечные подстановки 
10. Машины Тьюринга 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

 

Семестр 1 - дифференцированный зачет. 
Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 2 - 5, указанным 

в разделе 6.2 рабочей программы дисциплины, и содержит 2 вопроса и задачу. 
 

10.6. Вид экзаменационного билета 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой 
______________ 
подпись (Ф.И.О)  

Направление подготовки магистров 
18.04.01 Химическая технология 

Направленность Информационно-управляющие системы в 
химической технологии 

Кафедра "Естественнонаучные и математические 
дисциплины" 
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Билет № 1 
1. Понятие множества. Приведите примеры множеств. Как обозначаются множества и их 
элементы? Какие существуют способы задания множеств? 
2. Способы представления графов. 
3. Задача. 

 
Лектор, доцент _______________ (И.О. Фамилия)  

 
 

10.6.1. Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям экзаменационного билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, 
свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной 
сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, 
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 
нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает ошибки, 
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 1/3), испытывает значительные 
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 
отсутствие или явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми 
результатами обучения. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 
в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 
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Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 
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а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 
значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 
(например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 
полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 
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помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи 
может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
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различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Дискретная математика: логика, группы, графы/О.Е. 
Акимов. - 2-е изд., доп. - М.: Лаборатория Базовых 
Знаний, 2003. - 376с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дискретная математика: курс лекций и 
практических занятий: учеб. пособ./С.Д. Шапорев. - 
СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 396с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дискретная математика: в 3-х частях.: учеб. пособ. 
Ч1/сост.: .П. Тюрина, В.И. Емельянов. - 
Новомосковск, 2008. - 106с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Дискретная математика: метод. указания/Матвеев 
В.А., Семенкова О.М. - Новомосковск: ГОУ ВПО 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 
институт, 2010. - 40с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 
ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 11.12.2020). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2020). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ 
 (дата обращения: 11.12.2020). 

 

http://www.nirhtu.ru Система поддержки учебных курсов «Moodle» Режим доступа: (дата 
обращения: 11.02.2021). 

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  
Перечень ресурсов, в том числе ЭБС с указанием реквизитов 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Дополнительные главы математики» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 315  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 316  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Лекционный зал 320 Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308) 

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
проведения лекций и 
занятий семинарского 
типа 326  

Учебные столы, стулья, доска 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308) 

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
проведения лекций и 
занятий семинарского 
типа 326 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Компьютерный класс 301 21 компьютер из них: 15 – АМД К6; 3 – Compad Desko;  3 IBM -486DL 
Учебные столы, стулья.  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 
жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308) 
Принтер лазерный 
Сканер 

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

 
 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к 
ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 

Проектор  
Доска 

 

13.2. Программное обеспечение 
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1. Операционная система MS Windows XP. Подтверждение лицензии: The Novomoskovsk university (the 
branch) – EMDEPT – DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d897 

2. Табличный процессор (LibreOffice Calc). Лицензия LGPLv3 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 2. 
Элементы теории множеств и 
алгебраические структуры 

Знает:  
- основные понятия и методы дискретной 
математики, математических методов 
решения профессиональных задач 
Умеет:  
- применять математические методы при 
решении типовых профессиональных 
задач 
Владеет: 
- методами построения математической 
модели типовых профессиональных задач 
и содержательной интерпретации 
полученных результатов 

Оценка за 
контрольную работу 
№1 и №2 (семестр 1) 

Раздел 3. 
Элементы теории графов 

Знает:  
- основные понятия и методы дискретной 
математики, математических методов 
решения профессиональных задач 
Умеет:  
- применять математические методы при 
решении типовых профессиональных 
задач 
Владеет: 
- методами построения математической 
модели типовых профессиональных задач 
и содержательной интерпретации 
полученных результатов 

Оценка за 
контрольную работу 
№3 (семестр 1) 
 

Раздел 4.  
Булевы функции 

Знает:  
- основные понятия и методы дискретной 
математики, математических методов 
решения профессиональных задач 
Умеет:  
- применять математические методы при 
решении типовых профессиональных 
задач 
Владеет: 
- методами построения математической 
модели типовых профессиональных задач 
и содержательной интерпретации 
полученных результатов 

Оценка за 
контрольную работу 
№4 (семестр 1) 
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Раздел 5.  
Конечные автоматы, машины 
Тьюринга-Поста, сложность 
вычислений. 

Знает:  
- основные понятия и методы дискретной 
математики, математических методов 
решения профессиональных задач 
Умеет:  
- применять математические методы при 
решении типовых профессиональных 
задач 
Владеет: 
- методами построения математической 
модели типовых профессиональных задач 
и содержательной интерпретации 
полученных результатов  
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.08 Дополнительные главы математики 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина 
изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08 Дополнительные главы математики относится к Обязательной части 
блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Вычислительная математика 
и является основой для последующих дисциплин: Синтез и анализ алгоритмов управления химико-
технологическими системами.  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы основных понятий, 
используемых для построения важнейших математических моделей, и математических методов для 
описания различных процессов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью; 
- ознакомление с примерами применения математических моделей и методов; 
- формирование навыков и умений использования математических моделей и 

математических методов 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 
 Роль дискретной математики при разработке и эксплуатации химико-технологических 
систем. 

Раздел 2. Элементы теории множеств и алгебраические структуры 
 Введение в дискретную математику. Роль дискретной математики при разработке и 
эксплуатации химико-технологических систем. Множества, отношения и функции. Задание 
множеств и осуществление операций над ними. Способы задания. Операции объединения, 
пересечения, разности, дополнения и декартова произведения. Аксиоматика теории множеств. 
Алгебра Кантора. Минимизация представлений множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Бинарные 
отношения. Способы задания бинарных отношений. Свойства бинарных отношений. Разбиения. 
Отношения эквивалентности и порядка. Представление n-арных отношений бинарными. Алгебра 
отношений. Функции. Инъекция, сюръекция и биекция. Алгебраические структуры. Полугруппы. 
Моноиды. Группы. Подгруппы. Циклические группы. Группы подстановок. Изоморфизм групп. 
Смежные классы по подгруппе. Нормальные делители. Фактор-группы. Кольца: определения, 
свойства, примеры. Поля. 

Раздел 3. Элементы теории графов 
 Графы. Задание и характеристики графов. Виды графов. Подграфы. Матрицы 
смежности и инцидентности. Степени вершин. Маршруты Цепи. Циклы. Расстояние между 
вершинами. Диаметр и радиус графа. Унарные и бинарные операции над графами. 
Дополнение графа. Удаление и добавление вершин. Удаление и добавление ребер. 
Отождествление вершин. Расщепление вершин. Объединение графов. Пересечение графов. 
Компоненты связности. Мосты. Вершинная и реберная связность. Связность 
ориентированных графов. Алгоритм вычисления связности. Внутренняя устойчивость. 
Вершинное число независимости. Реберное число независимости. Вершинное и реберное 
покрытие графа. Внешняя устойчивость. Вершинное и реберное число внешней 
устойчивости. Циклы и разрезы. Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. Планарность и 
укладка графов. Грани плоского графа. Раскраска графов. Хроматическое число. Гипотеза 
четырех красок. Деревья. Определения. Свойства. Теорема Кэли. Фундаментальная система 
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циклов. Остов наименьшего веса. Упорядоченные деревья. Бинарные деревья. Деревья 
сортировки. Алгоритм поиска в дереве сортировки. 

Раздел 4. Булевы функции 
 Алгебра логики. Булевы функции. Способы задания. Булевы функции одной и двух 
переменных и их свойства. Формулы булевой алгебры. Основные законы булевой алгебры. 
Эквивалентность формул. Принцип двойственности. Совершенные дизъюнктивные и 
совершенные конъюнктивные нормальные формы. Системы элементарных булевых 
функций. Функционально полные системы элементарных булевых функций. Примеры 
функционально полных базисов. Важнейшие замкнутые классы. Теорема о функциональной 
полноте. Минимизация булевых функций. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы. 
Карты Карно. Метод сочетания индексов и метод Куайна. Минимизация конъюнктивных 
нормальных форм. Обзор приложений дискретной математики. Разработка эффективного 
математического, программного, информационного и технического обеспечения на основе 
методов дискретной математики. 

Раздел 5. Конечные автоматы, машины Тьюринга-Поста, сложность вычислений.  
 Элементы теории автоматов. Понятие автоматного преобразования информации и 
конечного автомата. Способы задания автоматов. Автоматы Мили и Мура. Программная и 
аппаратная реализация автоматов. Эквивалентность и минимизация автоматов. Машины 
Тьюринга-Поста. Формализация понятия алгоритма и формальные модели алгоритмов. 
Машина Тьюринга: определения, свойства, графы переходов. Машина Поста. Программы 
для машин. Проблема распознавания. Проблема остановки. Алгоритмически неразрешимые 
проблемы. Сложность алгоритмов. Меры сложности. Временная и емкостная сложность. 
Асимптотическая сложность, порядок сложности, сложность в среднем и в худшем случае. 
Трудноразрешимые задачи. Недетерминированная машина Тьюринга. Классы P и NP. NP-
полные задачи. NP-полнота проблемы выполнимости формул логики высказываний. Обзор 
приложений математической логики. Направления использования аппарата математической 
логики в задачах практической информатики. Спецификация и верификация программно-
аппаратных проектов, логическое программирование, построение онтологий, языки общения 
интеллектуальных агентов. 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ и синтез проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

- УК-1.1. Знает методы осуществления поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации; 

- УК-1.2. Умеет определять в рамках выбранного алгоритма вопросы или задачи, подлежащих 
дальнейшей разработке; 

- УК-1.3. Владеет способами планирования работы для решения поставленных задач 
Знать: основные понятия и методы дискретной математики, математических методов решения 
профессиональных задач 

Уметь: применять математические методы при решении типовых профессиональных задач 

Владеть: методами построения математической модели типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1. 
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Объем в том числе в форме 
практической подготовки

Вид учебной работы 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108   
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,62 58,3   

 
разр разр   

Лекции 0,28 10   
Практические занятия (ПЗ) 1,33 48   

Самостоятельная работа 1,39 50   

Контактная самостоятельная работа 0,3 
  

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или 
другие виды самостоятельной работы) 

разр 

49,7   

Форма (ы) контроля: Диф. зачет 
 




