
Программа курса дискретной математики
4 курс, 3 поток, осенний семестр, 2007–2008 уч. год,

лектор — проф. Н. П. Редькин.

1. Элементы графа, способы задания графов. Геометрическая реали-
зация графов. Пути, цепи, контуры и циклы в графах. Верхняя
оценка числа неизоморфных графов с 𝑚 рёбрами.

2. Деревья. Характеристические свойства деревьев. Верхняя оценка
числа неизоморфных корневых деревьев с 𝑚 рёбрами. Теорема Кэ-
ли о числе деревьев с занумерованными вершинами.

3. Двудольные графы. Паросочетания и трансверсали. Критерий су-
ществования трансверсали (теорема Холла).

4. Сети. Потоки в сетях. Сечения сети. Теорема Форда—Фалкерсона
о максимальной величине потока в сети.

5. Булевы функции. Табличные задания булевых функций. Форму-
лы. Простейшие эквивалентности. Разложение булевых функций
по переменным; дизъюнктивные нормальные формы. Полнота си-
стем булевых функций. Примеры полных систем. Представление
булевых функций полиномами Жегалкина. Функции 𝑘-значной ло-
гики.

6. Схемы из функциональных элементов в базисе {∨, &, }. Синтез
схем использованием ДНФ. Метод Шеннона и асимптотически оп-
тимальный метод синтеза схем. Мощностной метод получения ниж-
ней оценки для сложности схем.

7. Полные диагностические тесты для таблиц; оценки длины тестов
для таблиц. Тесты для схем. Построение минимальных тестов ме-
тодом Яблонского. Верхняя оценка длины единичного диагности-
ческого теста для схем из функциональных элементов. Синтез лег-
котестируемых схем. Линейная верхняя оценка длины полного про-
веряющего теста для схем из функциональных элементов в базисе
Жегалкина.

8. Высказывания; предикаты; квантор общности и квантор существо-
вания. Геометрический смысл кванторов. Модель; сигнатура моде-
ли; формулы в модели. Свободные и связанные переменные. Зна-
чение формулы в модели. Истинность формулы в модели, на мно-
жестве; тождественно истинные (общезначимые) формулы.
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9. Эквивалентность формул. Правила переноса кванторов через от-
рицание, выноса квантора за скобки и переименования связанных
переменных. Приведённые формулы; теорема о приведённых фор-
мулах. Нормальные формулы; теорема о нормальных формулах.
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Программа курса дискретной математики
4 курс, 3 поток, весенний семестр, 2007–2008 уч. год,

лектор — проф. Н. П. Редькин.

1. Ограниченно-детерминированные функции и автоматы. Способы
задания ограниченно-детерминированных функций. Схемы авто-
матов из функциональных элементов и элементов задержки.

2. Понятие алгоритма. Машина Тьюринга; задание машины Тьюрин-
га системой команд; композиции машин Тьюринга. Тезис Тьюрин-
га. Проблема самоприменимости машин Тьюринга. Алгоритмиче-
ская неразрешимость проблемы самоприменимости.

3. Алфавитное кодирование. Разделимые коды. Свойство префикса.
Неравенство Крафта—Макмиллана. Коды с минимальной избыточ-
ностью, оптимальное кодирование Хаффмана. Самокорректирую-
щиеся коды. Коды Хемминга. Геометрические свойства кодов Хем-
минга, оценки числа кодовых слов в коде, исправляющем 𝑝 ошибок.

4. Дискретные экстремальные задачи.

(a) Задача на покрытие; точное решение задачи на покрытие «ал-
гебраическим» методом и методом динамического программи-
рования.

(b) Задача о минимальном остовном дереве; алгоритмы решения
этой задачи (жадный алгоритм и алгоритм ближайшего сосе-
да). Поиск кратчайшего и надёжного путей в графе; «помечи-
вающий» алгоритм решения задачи поиска кратчайшего пути.

(c) Градиентный алгоритм поиска приближённого решения зада-
чи на покрытие. Оценка сложности градиентного покрытия.
Отклонение градиентного покрытия от минимального.

(d) Задача об упакове в контейнеры; первый (простейший) ал-
горитм приближённого решения этой задачи. Второй алго-
ритм приближённого решения задачи об упаковке в контейне-
ры (с предварительной сортировкой предметов); оценка точ-
ности получаемых решений.

(e) Классы 𝑃 и 𝑁𝑃 . Полиномиальная сводимость задач. Своди-
мость задачи о выполнимости к задаче на покрытие. 𝑁𝑃 -пол-
ные задачи.

(f) Задача об асимптотически минимальной реализации индиви-
дуальной последовательности булевых функций.
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