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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие методические рекомендации адресованы студентам, по-

лучающим квалификацию бакалавр по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Математика и Информатика» и способствуют наиболее раци-

ональному и плодотворному процессу изучения дисциплины «Дискрет-

ная математика». 

Дискретная математика – это область математики, в которой изуча-

ются конечные множества, различные структуры на них и их свойства.  

Целью изучения дисциплины «Дискретная математика» является 

формирование системы фундаментальных понятий и знаний  о методах 

дискретной математики, используемых в современных информацион-

ных технологиях; приобретение практических умений и навыков, необ-

ходимых для решения задач, возникающих в профессиональной дея-

тельности. 

 Задачи дисциплины: формирование культуры мышления, способ-

ности к обобщению, анализу, восприятию информации; обеспечение 

математическим аппаратом естественнонаучных, общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин; формирование навыков использования 

методов дискретной математики для решения прикладных и научных 

задач; привитие навыков самообразования; формирование способности 

самостоятельного изучения новых разделов фундаментальных наук. 

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть 

освоены следующие компетенции: 

СПК-1. Готов к применению знаний теоретической информатики, 

фундаментальной и прикладной математики для анализа и синтеза ин-

формационных систем и процессов, а также для решения прикладных 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

СПК-4. Способен  получать, демонстрировать, применять и крити-

чески оценивать знания в области математики; 

ПК-7. Способен организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обуча-

ющихся, развивать их творческие способности. 
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В итоге будут получены следующие результаты освоения дисци-

плины: студент должен будет  

знать:  

- основные математические методы получения, хранения, обработки, 

передачи и использования информации;  

- основные положения классических разделов математической науки 

(дискретная математика);  

- базовые идеи и методы классических разделов математической науки 

(дискретная математика);  

- систему основных математических структур и аксиоматический метод;  

- основные виды внеурочной деятельности для поддержания активно-

сти, инициативности и самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся; 

уметь:  

- применять математический аппарат анализа и синтеза информацион-

ных систем; 

- решать учебные задачи классических разделов математики (дискрет-

ная математика); 

- пользоваться построением математических моделей для решения 

практических задач классических разделов математики (дискретная ма-

тематика); 

- исследовать класс моделей, к которому принадлежит полученная мо-

дель конкретной ситуации, применяя математическую теорию; 

- использовать основные виды внеурочной деятельности для поддержа-

ния активности, инициативности и самостоятельности, творческих спо-

собностей обучающихся; 

владеть:  

- современными формализованными математическими, информацион-

но-логическими и логико-семантическими моделями и методами пред-

ставления, сбора и обработки информации; 

- технологиями поисковой деятельности в области классических разде-

лов математики (дискретная математика); 
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 - методами решения учебных задач классических разделов математики 

(дискретная математика); 

- опытом использования основных видов внеурочной деятельности для 

поддержания активности, инициативности и самостоятельности, твор-

ческих способностей обучающихся. 

 Лекционные и практические занятия являются основными видами 

учебных занятий по курсу «Дискретная математика». Текущий контроль 

знаний проводится в течение семестра по итогам выполнения контроль-

ных и самостоятельных работ и участия в практических занятиях. Про-

межуточная аттестация предусматривает проведение экзамена, является 

обязательной формой аттестация и предназначена для проверки успева-

емости студентов по дисциплине, осуществляется в конце семестра в 

период экзаменационной сессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа изучения дисциплины «Дискретная математика» разра-

ботана на модульной основе. Весь учебный материал разделен на пять 

основных структурных единиц, представляющих логически завершен-

ные, информационно и методически обеспеченные блоки учебной дис-

циплины, называемые модулями, каждый из которых включает в себя 

несколько учебных элементов (УЭ).  

Базовые модули дисциплины 
 

Модуль 1. Теория множеств и отношений 

 

УЭ 1.1. Множества, способы задания: понятие множества; основ-

ные определения; способы задания: перечисление элементов, характе-

ристическое свойство; конечные множества. 

УЭ 1.2. Операции над множествами: объединение, пересечение, до-

полнение, разность. Декартово произведение. Декартова степень. Диа-

граммы Эйлера-Венна. 

УЭ 1.3. Бинарные отношения; операции над бинарными отношени-

ями: бинарные отношения и их свойства. Эквивалентности и разбиения 

множества, фактор-множество. Отношения порядка. 

 

Модуль 2. Элементы математической логики 

 

УЭ 2.1. Высказывания; основные операции над высказываниями: 

понятие высказывания; основные логические операции над высказыва-

ниями (дизъюнкция (логическое сложение), конъюнкция (логическое 

умножение), импликация, эквиваленция, отрицание); понятие формулы 

логики;  таблица истинности и методика ее построения; тождественно 

истинные формулы, тождественно ложные формулы. 

УЭ 2.2. Основные равносильности и законы алгебры логики. Равно-

сильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики 

с помощью равносильных преобразований.  
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 УЭ 2.3. Нормальные формы. Понятие элементарной конъюнкции 

(элементарного произведения); понятие дизъюнктивной нормальной 

формы (ДНФ). Методика построения таблицы истинности для ДНФ 

упрощенным методом. Понятие элементарной дизъюнкции (элементар-

ной суммы), понятие конъюнктивной нормальной формы (КНФ). Поня-

тие совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ). Понятие 

конъюнктивной нормальной формы (СКНФ). 

УЭ 2.4. Предикаты. Кванторы Понятие предиката: теоретико-

множественный и логический подходы. Область определения и область 

истинности предиката. Операции над предикатами. Кванторы. Формулы 

логики предикатов. Свободные и связанные переменные. Логический 

вывод. Классификация формул алгебры предикатов. Тавтология алгеб-

ры предикатов. Приведенная форма для алгебры предикатов. Исчисле-

ние предикатов. Модели исчисления предикатов. Формализация пред-

ложений с помощью логики предикатов. 

 

Модуль 3. Конечные суммы и рекуррентные соотношения 

 

УЭ 3.1. Рекуррентные соотношения. Примеры задач, приводящих к 

рекуррентным соотношениям. Линейные однородные рекуррентные со-

отношения с постоянными коэффициентами. Неоднородное линейное 

рекуррентное соотношение. Способы решения рекуррентных соотно-

шений. 

УЭ 3.2. Исчисление и оценка конечных сумм. Способы записи ко-

нечных сумм. Преобразования сумм. Кратные суммы. Некоторые мето-

ды суммирования. Методы нахождения оценок сумм. 

УЭ 3.3. Введение в асимптотические методы. Символы ~, о, О. Ос-

новные правила использования этих символов. Асимптотические реше-

ния рекуррентных соотношений. 

 

Модуль 4. Комбинаторика 

 

УЭ 4.1. Основные законы комбинаторики. Принцип метода матема-

тической индукции. Некоторые разновидности (модификации) метода 
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математической индукции. Правило суммы. Правило произведения. 

Метод включения и исключения. 

УЭ 4.2. Основные формулы комбинаторики: размещения, переста-

новки, сочетания без повторений и с повторениями. Основные опреде-

ления и вывод формул. 

УЭ 4.3. Формула Бинома Ньютона. Биномиальные коэффициенты. 

Основные тождества с биномиальными коэффициентами. Треугольник 

Паскаля. Некоторые применения бинома Ньютона. 

УЭ 4.4. Полиномиальная формула. Полиномиальные коэффициен-

ты. Применение полиномиальной формулы. 

 

Модуль 5. Теория графов 

 

УЭ 5.1. Определения графов. История теории графов. Прикладные 

задачи: задача о Кѐнигсбергских мостах; задача о трѐх домах и трѐх ко-

лодцах; задача о четырѐх красках. Основное определение. Смежность. 

Диаграммы. Орграфы, псевдографы, мультиграфы и гиперграфы. Изо-

морфизм графов. 

УЭ 5.2. Элементы графов. Подграфы. Валентность. Маршруты, це-

пи, циклы. Связность. Расстояние между вершинами, ярусы и диаметр 

графа. Эксцентриситет и центр. 

УЭ 5.3. Виды графов: тривиальный, полный, клика. Двудольные 

графы. Направленные орграфы и сети. 

УЭ 5.4. Способы задания графов. Диаграммы. Матрица смежности. 

Матрица инциденций. Списки смежности. Массив дуг. Обходы графов. 

УЭ 5.5. Основные операции над графами: удаление вершины, до-

бавление вершины, удаление ребра, добавление ребра, дополнение гра-

фа, объединение графов, пересечение графов, соединение графов. 

УЭ 5.6. Компоненты связности графов: Объединение графов и ком-

поненты связности. Точки сочленения, мосты и блоки. Вершинная и рѐ-

берная связность. Оценка числа рѐбер через число вершин и число ком-

понент связности. 

УЭ 5.7. Эйлеровы и гамильтовы графы. Эйлеровы циклы. Эйлеровы 

графы. Эйлеровость графа. Критерий эйлеровости. Алгоритм построе-
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ния эйлерова цикла в эйлеровом графе. Гамильтоновы циклы. Гамиль-

тонов граф. Задача Коммивояжѐра. 

УЭ 5.8. Деревья и леса. Свободные деревья. Основные свойства де-

ревьев. Центр дерева. Ориентированные деревья. Упорядоченные дере-

вья. Бинарные деревья. Выровненные и полные деревья. 

УЭ 5.9. Раскраска графов. Хроматическое число. Хроматическое 

число графа и его дополнения. Точный алгоритм раскрашивания. При-

ближѐнный алгоритм последовательного раскрашивания. Теорема о пя-

ти красках. 

Тематический план изучения дисциплины, с указанием отведенного 

на каждый учебный элемент количества академических часов и видов 

учебных занятий, представлен в рабочей программе дисциплины, кото-

рая размещена на сайте НФИ КемГУ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 

Дисциплина изучается в 3 семестре согласно учебному плану 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль «Математика и Информатика». Коли-

чество академических часов, отведенных на изучение дискретной мате-

матики, рационально распределено на проведение аудиторной и внеа-

удиторной работы. 

Перед началом изучения дисциплины студентам необходимо озна-

комиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и 

задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образова-

тельной программы, методическими разработками по данной дисци-

плине, имеющимися на образовательном портале НФИ КемГУ. 

Аудиторная работа включает лекционные и практические занятия и 

проходит по следующему графику: одна лекция (2 часа) и одно практи-

ческое занятие (2 часа) каждую учебную неделю в соответствие с рас-

писанием занятий студентов.  

С теоретическими вопросами учебного курса студенты знакомятся 

на лекционных занятиях, проводимых в форме обзоров по основным 

темам с более углублѐнным рассмотрением сложных проблем и ориен-

тацией на самостоятельное их изучение. Для закрепления теоретическо-

го материала и выработки практических умений и навыков, предусмот-

рены практические занятия. Темы лекций и практических занятий при-

ведены в рабочей программе дисциплины, размещенной на сайте НФИ 

КемГУ, и в соответствующих методических рекомендациях по данной 

дисциплине. Посещение лекций и практических занятий обязательно. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает в себя: 

выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий, 

подготовку к контрольным работам, проводимым по каждому из пяти 

базовых модулей, подготовки к экзамену. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие общие требования:  



12 

 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь 

учебный материал взаимосвязан между собой;  

2) конспектировать все рассматриваемые на лекциях и практических за-

нятиях вопросы;  

3) перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыду-

щей лекции;  

4) выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или прак-

тических занятиях, для закрепления изученного материала;  

5) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических за-

нятиях;  

6) в случае пропуска занятия по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучить соответствующий материал и, при 

необходимости, обратиться за консультацией к преподавателю.  

 

Контроль и оценка результатов 

учебной работы 
 

Модульное обучение неразрывно связано с балльно-рейтинговой 

системой контроля знаний. Для положительной оценки по результатам 

освоения дисциплины «Дискретная математика», обучающемуся необ-

ходимо выполнить все установленные виды учебной работы и набрать 

достаточное количество баллов.  

При начислении баллов действуют следующие правила: 

1) по каждому виду и результату учебной работы установлено мини-

мальное засчитываемое число баллов, соответствующее базовому усво-

ению дисциплины; 

2) пропуски занятий, неявка на контрольные работы, неудовлетвори-

тельное выполнение контрольных работ приравниваются к неуспешной 

сдаче этих видов учебной работы; 

3) если студент не набрал минимальное число баллов по контрольной 

работе, он должен ее переписать (провести работу над ошибками). В 

этом случае начисляется минимальное засчитываемое число баллов. 

Порядок проведения работы над ошибками устанавливается преподава-

телем. 
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Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) при-

ведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Балльно-рейтинговая оценка результатов учебной работы 

обучающихся по видам (БРС) 

 

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведен-

ная в таблице 2. 

Таблица 2 – Шкала перевода количества набранных баллов в итоговую 

оценку 

Сумма баллов Оценка 

Менее 50 неудовлетворительно 

51 – 65 удовлетворительно 

66 – 85 хорошо 

86 – 100 отлично 

Учебная рабо-

та (виды) 

Сумма 

баллов 

Виды и результаты 

учебной работы 

Оценка в аттестации Баллы 

 

3 семестр 

Текущая 

учебная рабо-

та в семестре 

(посещение 

занятий по 

расписанию и 

выполнение 

заданий). 

60 Лекционные заня-

тия (конспект). 

 

0,5 балла - посещение  1 лекцион-

ного занятия  

 

6 – 12 

Практические заня-

тия (отчет о выпол-

нении практической 

работы). 

0,5 балла  - посещение 1 практи-

ческого занятия  

1 балл – посещение 1 занятия и 

существенный вклад на занятии в 

работу всей группы  

10 - 23 

Контрольные рабо-

ты (5 работ)  
За одну КР: 

от 0 до 2 баллов (выполнено ме-

нее 51% заданий) 

3 балла (выполнено 51-67% зада-

ний) 

4 балла (выполнено 68 - 84% за-

даний) 

5 баллов (выполнено 85 - 100% 

заданий) 

 

15 - 25 

Итого по текущей работе в семестре (31 балл – пороговое значение) 31 – 60  

Промежуточ-

ная аттестация 

(экзамен)  

40  

 

Устный опрос 20 баллов (пороговое значение) 

40 баллов (максимальное значе-

ние) 

20-40 

Итого по промежуточной аттестации (экзамену)  20 – 40  

Суммарная оценка по дисциплине: Сумма баллов текущей и промежуточной аттестации       

51 – 100 баллов 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Методические рекомендации обучающимся 

по подготовке к лекционным занятиям 
 

На лекциях рассматриваются вопросы рабочей программы учебной 

дисциплины, составленной в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль «Математика и Информатика». 

Знакомство с учебной дисциплиной происходит уже на первой лек-

ции, где от обучающегося требуется не просто внимание, но и самосто-

ятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необ-

ходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между 

явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития 

изучаемого предмета. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется конспек-

тировать содержание учебного материала. Обращать внимание на кате-

гории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явле-

ний и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность сту-

дента. Конспект является полезным тогда, когда он оформляется самим 

обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Та-

кое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с 

конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонят-

ные места. 
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая крас-

ную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателем. Следует обращать вни-

мание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хо-

рошо запомнить» и т.п., выделяя их и с помощью разноцветных марке-

ров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аб-

бревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать 

не только учебник, но и ту учебную литературу, которую дополнитель-

но рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с текстом лекции позволит глубоко овладеть теоретическим ма-

териалом. В настоящее время имеется достаточно большое количество 

литературы по дискретной математике. Однако, в связи с тем, что в 

дискретной математике отсутствует ядро, подобное дифференциально-

му и интегральному исчислению в математическом анализе, перечень 

вопросов, включенных в тот или иной учебник, зависит от того, кому он 

предназначен.   

Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует пере-

ходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усво-

ен предыдущий вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бума-

ге все рассуждения, как имеющиеся, так и пропущенные в силу их про-

стоты. Особое внимание следует обращать на определение основных 

понятий дисциплины. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют понятия, и уметь строить аналогичные примеры са-

мостоятельно. Это является одним из важных условий усвоения дисци-

плины. 

При подготовке к лекционным занятиям студентам важно соблю-

дать следующие правила: 
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– перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисци-

плины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

– перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; при затруднениях в восприятии материа-

ла следует обратиться к основным учебным источникам; если разо-

браться в материале опять не удалось, то необходимо обратиться к лек-

тору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практиче-

ских занятиях;  

– студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспекти-

ровать излагаемый им материал; при этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, излага-

емых лектором. Конспектирование лекций дает студенту не только воз-

можность пользоваться записями лекций при самостоятельной подго-

товке к практическому занятию, контрольной работе, экзамену, но и 

глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции во-

просов, лучше усвоить и запомнить материал; 

– для студента важно выработать свой стереотип написания слов, 

однако по возможности надо стараться избегать различных ненужных 

сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью; 

если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокра-

щения по истечении некоторого времени забываются, и при чтении кон-

спекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать написанное. 

В курсе дискретной математики рассматриваются способы решения 

задач теории графов и сетей. Эти задачи являются математическими 

моделями ряда прикладных задач, а методы их решения доведены до 

уровня простых алгоритмов, реализуемых на ЭВМ. В этой связи, сту-

дент должен уметь привести примеры задач, решения которых осу-

ществляются по тому или иному алгоритму, реализовать алгоритм на 

каком-либо языке программирования, оценить вычислительную слож-

ность алгоритма. 
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Теоретический материал (конспекты лекций) по дисциплине «Дис-

кретная математика» представлен в методических рекомендациях по 

работе на лекциях, размещенных на сайте и на образовательном портале 

НФИ КемГУ. 

 

Методические рекомендации обучающимся 

по подготовке к практическим занятиям 
 

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспе-

чивающий связь теории и практики, содействующий выработке у сту-

дентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях и 

в ходе самостоятельной работы.  

Цели практических занятий:  

- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера;  

- научить студентов приемам решения практических задач, способство-

вать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графиче-

ских и других видов заданий;  

- научить студентов работать с книгой и схемами, пользоваться спра-

вочной и научной литературой;  

- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать метода-

ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и само-

контроля.  

В связи с вышесказанным в изучении дискретной математики зна-

чительную роль выполняют практические занятия, которые призваны, 

прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе про-

слушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с 

учебной и научной литературой, а также выполнения самостоятельных 

заданий. Тем самым, практические занятия способствуют получению 

наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки самостоя-

тельной работы.  

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо 

внимательно ознакомиться с его планом. Затем следует изучить соот-

ветствующие конспекты лекций, главы учебников и методических по-
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собий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой 

(справочниками, энциклопедиями, словарями). Предлагается к наиболее 

важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Кон-

спектирование дополнительных источников также способствует более 

плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все 

вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать опреде-

ления основным понятиям, знать основные положения теории, правила 

и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме. 

Перед очередным практическим занятием целесообразно выпол-

нить все задания, предназначенные для самостоятельного рассмотрения, 

изучить лекцию, соответствующую теме следующего практического за-

нятия, подготовить ответы на вопросы по теории, разобрать примеры. В 

процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и уточня-

ются уже известные и осваиваются новые категории. Столкнувшись в 

ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, необхо-

димо найти ответы самостоятельно или зафиксировать свои вопросы 

для постановки и уяснения их на самом практическом занятии. 

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по мате-

риалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении. 

В процессе изучения дисциплины «Дискретная математика» сту-

денты, зачастую, сталкиваются с рядом трудностей. Дискретная мате-

матика в отличие от классической математики не связана с понятиями 

бесконечности, предела и непрерывности, следовательно, методы  клас-

сической математики (в основном, математического анализа) малопри-

годны для изучения объектов дискретной математики, имеющих конеч-

ную структуру. 

В частности, в теории множеств, абстрактной алгебре преобладают 

абстрактно-логические рассуждения в сравнении с аналитическим аппа-

ратом (формулами и алгебраическими выводами), который преобладает 

в других математических дисциплинах. 

Еще одна трудность связана с необходимостью «перевода» аб-

страктных теоретико-множественных понятий и положений на конкрет-

ный язык исследуемой реальной ситуации. В свою очередь, при реше-
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нии комбинаторных задач важно «перевести» содержательное толкова-

ние задачи на абстрактный язык теоретико-множественной комбина-

торной модели. 

Чтобы справиться с этими трудностями, нужно решить достаточно 

много задач, что даст возможность глубже понять основные положения 

разделов изучаемой дисциплины, научиться применять их при анализе 

конкретной ситуации. В этой связи типовые задачи, рассматриваемые 

на лекциях и практических занятиях, следует внимательно разобрать, 

обращаясь при необходимости к соответствующим указаниям, подроб-

ным решениям или ответам. Задачи должны быть использованы в про-

цессе работы над курсом и затем при подготовке к экзамену. При этом 

непременным условием является глубокое усвоение соответствующего 

материала по конспекту лекций или учебнику. 

При решении задач, в первую очередь, следует обращать внимание 

на логический анализ содержания задачи, объяснение выполняемых 

операций. В комбинаторных задачах полезно продумать иные возмож-

ные подходы к их решению или решение при некоторых видоизменени-

ях условий задачи. Решение задач определенного типа следует продол-

жать до приобретения твердых навыков. 

Темы практических занятий, цели практических работ, задания для 

аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине «Дискретная мате-

матика» представлены в методических рекомендациях по проведению 

практических  занятий, размещенных на сайте и на образовательном 

портале НФИ КемГУ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Общие сведения 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целями самостоятельной работы студентов являются:  

˗ закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полу-

ченных студентами на аудиторных занятиях;  

˗ формирование умений и навыков эффективной самостоятельной про-

фессиональной деятельности;  

˗ приобретение опыта творческой, исследовательской деятельности;  

˗ воспитание у студентов самостоятельности, организованности, творче-

ской активности, потребности развития познавательных способностей.  

Организация самостоятельной работы студентов, формирование 

умений учебного труда является условием повышения эффективности 

профессиональной подготовки выпускников, а также основой для по-

слевузовского образования и дальнейшего повышения квалификации.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каж-

дого студента, объем ее определяется учебным планом в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования. Самостоятельная работа, не предусмотрен-

ная образовательной программой, учебным планом и учебно-

методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими 

их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов.  

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержа-

нием учебной дисциплины, степенью готовности студентов к самостоя-

тельному труду. Они могут быть тесно связаны с теоретическими кур-

сами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер.  
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Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:  

˗ проработку лекционного материала;  

˗ изучение программного материала, не изложенного на лекциях;  

˗ подготовку к практическим занятиям;  

˗ выполнение домашних заданий (решение задач);  

˗ выполнение домашних контрольных и самостоятельных работ;  

˗ подготовку к аудиторной контрольной или самостоятельной работе.  

Некоторые виды самостоятельной работы студентов, требующие 

кратких специальных пояснений, могут быть конкретизированы на ин-

дивидуальных консультациях с преподавателем.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студентам реко-

мендуется руководствоваться учебной, периодической, научно-

технической и справочной литературой, Интернет-ресурсами, настоя-

щими методическими рекомендациями.  

Контроль за самостоятельной работой может осуществляться в 

форме защиты индивидуальных работ, собеседования, обсуждения, а 

также в ходе проведения экзамена и текущего контроля. 

В ходе самостоятельной работы после изучения определенной темы 

и решения достаточного количества соответствующих задач студенту 

рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 

формулировки и доказательства теорем, проверяя себя каждый раз по 

учебнику или конспекту лекций. 

Контрольные вопросы, приводимые в конспекте лекций по дисци-

плине, имеют цель помочь студенту в таком повторении, закреплении и 

проверке прочности усвоения изученного материала. Часто недостаточ-

ность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо повторить плохо изучен-

ный раздел, внимательно разобрав материал учебника или конспекта 

лекции, а также прорешать дополнительные задачи. 
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Методические рекомендации обучающимся 

к подготовке контрольных работ 
 

Контрольная работа – самостоятельно выполненная работа, пред-

ставляющая собой письменное решение предлагаемых заданий по опре-

деленному разделу изучаемой дисциплины.  

Качество письменной работы оценивается, прежде всего, по тому, 

насколько самостоятельно и правильно студент выполнил задания, ис-

пользуя знание необходимых теоретических сведений, формул, алго-

ритмов решения.  

В процессе выполнения контрольной работы студент должен си-

стематизировать и углублять свои знания по предмету, усваивать науч-

ную терминологию; учиться отбирать наиболее важный материал, отно-

сящийся к теме, убедительно обосновать и аргументировать рассмот-

ренные положения; излагать материал в логической последовательно-

сти; грамотно делать выводы и обобщения. 

При подготовке к контрольной работе необходимо обратиться к 

конспектам лекций и рекомендованной литературе. Необходимо пом-

нить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятель-

ной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обя-

зательна.  

Результаты контрольных работ разбираются на практическом заня-

тии, проводится анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

Темы контрольных работ по дисциплине «Дискретная математика», 

соответствующие задания, порядок выполнения и оформления, крите-

рии оценивания представлены в методических рекомендациях по вы-

полнению контрольных работ, размещенных на сайте и на образова-

тельном портале НФИ КемГУ 
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Методические рекомендации обучающимся 

по подготовке к промежуточному контролю 
 

Промежуточный контроль по дисциплине «Дискретная математи-

ка» предполагает проведение экзамена в конце семестра.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом кон-

трольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные учебные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Деятельность над 

темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучше-

го запоминания теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет обращения не 

к учебной литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изу-

ченного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений.  

На экзамене, прежде всего, выясняется отчетливое усвоение теоре-

тических и прикладных вопросов программы и умение применять полу-

ченные знания к решению практических задач. Экзаменационный 

билет имеет теоретическую и практическую составляющие. Определе-

ния и алгоритмы решения задач должны формулироваться точно и под-

крепляться примерами. Студент должен уметь объяснить как выбор 

схемы решения задачи, так и все его этапы. 

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в эк-

заменационную ведомость. При получении оценки «неудовлетвори-

тельно» повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные 
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деканатом. Примерные теоретические вопросы и практические задачи к эк-

замену приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Примерные теоретические и практические задания к промежу-

точной аттестации 

Разделы и 

темы 

Примерные теоретиче-

ские вопросы 

Примерные практические задачи 

3 семестр 

1. Теория множеств и отношений 

1.1 Множе-

ства. Способы 

задания 

1. Понятие множества. 

Основные определения.  

2. Способы задания: пе-

речисление элементов, 

характеристическое 

свойство. Конечные 

множества. 

1. Пусть универсальное множество U – 

множество всех студентов; А – множество 

всех студентов старше 20 лет; В – множе-

ство студентов обучающихся на 3, 4 и 5 

курсах; С – множество студентов юридиче-

ского факультета. 

Каков содержательный смысл каждого из 

следующих множеств: а) АВ С ; б) 

А(В С) ; в) В \ С ; г) С \ В . 
2. Задано бинарное отношение 

   {
(   )

 
          } 

Какими свойствами обладает данное бинарное 

отношение? Является ли оно отношением экви-

валентности, отношением порядка? 

1.2 Операции 

над множе-

ствами 

3. Основные операции 

над множествами: объ-

единение, пересечение, 

дополнение, разность.  

4. Декартово произведе-

ние. Декартова степень. 

Диаграммы Эйлера-

Венна.  

1. Даны множества А 1, 2, 3, 4, 5, 6и  

В 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 

Найти АВ, АВ, А \ В, В \ А, АВ . 

2. Среди 100 деталей прошли обработку на 

первом станке 42 штуки, на втором – 30 

штук, а на третьем – 28. причем на первом 

и втором станках обработано 5 деталей, на 

первом и третьем – 10 деталей, на втором и 

третьем – 8 деталей, на всех трех станках 

обработано 3 детали. Сколько деталей об-

работано только на первом станке и сколь-

ко деталей не обработано ни на одном из 

станков? 

1.3 Бинарные 

отношения. 

Операции над 

бинарными 

отношениями.  

5. Бинарные отношения 

и их свойства.  

6. Эквивалентности и 

разбиения множества, 

фактор-множество. От-

ношения порядка. 

1. Пусть имеется универсальное множество 

U . Бинарное отношение задано следую-

щим образом: (А,В) / А В, А,В U. 

Какими свойствами обладает данное би-

нарное отношение? Является ли данное от-

ношение отношением эквивалентности, от-

ношением порядка? 

2. На множестве R бинарное отношение 

задано следующим образом: х, у/ 

х уQ, х, уR. Докажите, что – от-

ношение эквивалентности. 

2. Элементы математической логики   
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2.1 Высказы-

вания. Основ-

ные операции 

над высказы-

ваниями. 

7. Понятие высказыва-

ния. Основные логиче-

ские операции над вы-

сказываниями (дизъ-

юнкция (логическое 

сложение), конъюнкция 

(логическое умножение), 

импликация, эквивален-

ция, отрицание).  

8. Понятие формулы ло-

гики. Таблица истинно-

сти и методика ее по-

строения. Тождественно 

истинные формулы, 

тождественно ложные 

формулы.  

1. Построить таблицу истинности составного 

высказывания   ((   )   )  (   ). 

2. Следующие высказывания могут быть ин-

терпретированы как составные. Указать эле-

ментарные высказывания их составляющие, 

написать формулы данных высказываний и по-

строить таблицы истинности. Указать, какие из 

высказываний равносильны. 

F1 : А неверно сделал расчет или если В решил 

задачу правильно, то и С сделал это без оши-

бок. 

F2 : Если А правильно решил задачу, то либо В 
ошибся, либо С сделал ее верно. 

F3 : Либо А неверно решил задачу, либо В ре-

шил ее верно в том и только в том случае, если 

С решил ее верно. 

2.2. Основные 

равносильно-

сти и законы 

алгебры логи-

ки 

9. Равносильные форму-

лы. Законы логики.  

10. Методика упрощения 

формул логики с помо-

щью равносильных пре-

образований.  

1. Проверить равносильность двух формул 

   (   )  (   )      

   (   )  (   ). 
2. При составлении расписания уроков учителя 

просили, чтобы уроки проходили в следующем 

порядке:  

- геометрия первым или третьим уроком;  

- география – первым или вторым уроком;  

- русский язык – вторым или третьим уроком.  

Можно ли составить расписание таким обра-

зом, чтобы удовлетворить просьбы всех учите-

лей. 

2.3 Нормаль-

ные формы. 

11. Понятие элементар-

ной конъюнкции (эле-

ментарного произведе-

ния); понятие дизъюнк-

тивной нормальной 

формы (ДНФ). Методи-

ка построения таблицы 

истинности для ДНФ 

упрощенным методом.  

12. Понятие элементар-

ной дизъюнкции (эле-

ментарной суммы), по-

нятие конъюнктивной 

нормальной формы 

(КНФ).  

13. Понятие совершен-

ной дизъюнктивной 

нормальной формы 

(СДНФ). Понятие конъ-

юнктивной нормальной 

формы (СКНФ). 

1. Построить КНФ для формулы 

(   )  (   ̅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    
2. Привести к совершенной ДНФ (СДНФ):  

  (   )  
3. Привести к совершенной КНФ (СКНФ): 

    ̅  (   )  
 

2.4 Предика- 14. Понятие предиката: 1. Среди следующих предложений указать 
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ты. Кванторы теоретико-

множественный и логи-

ческий подходы. Об-

ласть определения и об-

ласть истинности преди-

ката. Операции над пре-

дикатами. Кванторы.  

15. Формулы логики 

предикатов. Свободные 

и связанные перемен-

ные. Логический вывод. 

Классификация формул 

алгебры предикатов.  

16. Тавтология алгебры 

предикатов. Приведен-

ная форма для алгебры 

предикатов. Исчисление 

предикатов. Модели ис-

числения предикатов. 

Формализация предло-

жений с помощью логи-

ки предикатов.  

предикаты. Для найденных предикатов за-

писать, если это возможно, их множества 

истинности: 

а) х -2 = 3, х   , 

б) при х = 1 выполняется равенство х
3
 = 5, 

в) х
2
 – 4х + 4 = 0, х   . 

2. Пусть предикаты Р(х, у) , Q(х, у) , заданы 

на множестве  М М1 М2 R
2 . Изобразить с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна множества 

истинности следующих предикатов: 

а) Р(x) Q(x) ; 

б) Р(x) Q(x) . 
3. Выясните, равносильны ли на множествах R, 

Q, Z, N следующие предикаты: 

 ( ) √    √          

  ( ) √        

3. Конечные суммы и рекуррентные соотношения 

3.1 Рекур-

рентные соот-

ношения 

17. Рекуррентные соот-

ношения. Примеры за-

дач, приводящих к ре-

куррентным соотноше-

ниям.  

18. Линейные однород-

ные рекуррентные соот-

ношения с постоянными 

коэффициентами.  

19. Неоднородное ли-

нейное рекуррентное 

соотношение. Способы 

решения рекуррентных 

соотношений. 

1. Решить рекуррентное уравнение. 

2 1 1 25 6 , 13, 29;n n na a a a a      

2. Найти общее решение однородного ли-

нейного рекуррентного соотношения 

 an+k+p1∙an+k-1+…+pk∙an=0 в случае простых 

корней λ1,…, λк характеристического мно-

гочлена Pa(x)=x
k
+p1∙x

k-1
+…+pk 

3. Найти последовательность {an}, удовле-

творяющую рекуррентному соотношению 

 an+2-5an+1+6an=5
n
. 

 

 

3.2 Исчисле-

ние о оценка 

конечных 

сумм 

20. Способы записи ко-

нечных сумм. Преобра-

зования сумм. Кратные 

суммы.  

21. Некоторые методы 

суммирования. Методы 

нахождения оценок 

сумм. 

1. Найти кратную сумму ∑ ∑ (   )   
   

 
   . 

2. Найти общий член последовательности  

an для которой функция fa(x) является про-

изводящей  

  ( )        . 

.3.3 Введение 

в асимптоти-

ческие мето-

ды 

22. Символы ~, о, О. Ос-

новные правила исполь-

зования этих символов.  

23. Асимптотические 

решения рекуррентных 

1. Используя метод суммирующего множи-

теля, решить рекуррентное соотношение 

                 (   ). 
2. Найти сумму, используя метод приведе-

ния    ∑ (  ) (    ) 
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соотношений. 

4. Комбинаторика 

4.1 Основные 

законы ком-

бинаторики 

24. Принцип метода ма-

тематической индукции. 

Некоторые разновидно-

сти (модификации) ме-

тода математической 

индукции. 

25. Правило суммы. 

Правило произведения. 

Метод включения и ис-

ключения.  

1. В отделе научно-исследовательского ин-

ститута работают несколько человек, при-

чем каждый из них знает хотя бы один ино-

странный язык, 6 человек знают англий-

ский язык, 6 – немецкий, 7 – французский, 

4 знают английский и немецкий, 3 – немец-

кий и французский, 2 – французский и ан-

глийский, 1 человек знает все три языка. 

Сколько человек работают в отделе? 

Сколько из них знают только английский 

язык? Сколько знают только один язык? 

2. Сколько чисел среди первой тысячи 

натуральных чисел не делятся ни на 2, ни 

на 3, ни на 5, ни на 7? 

4.2 Основные 

формулы 

комбинатори-

ки 

26. Размещения, пере-

становки, сочетания без 

повторений. 

27. Размещения, пере-

становки, сочетания с 

повторениями.  

1. Решить уравнение. 

1

1 1

30
2 ;

7

x

x x xA P P

    

2. Номер автомобильного прицепа состоит 

из двух букв и четырех цифр. Сколько раз-

личных номеров можно составить, исполь-

зуя 30 букв и 10 цифр? 

4.3 Бином 

Ньютона. Би-

номиальные 

коэффициен-

ты  

28. Формула Бинома 

Ньютона . Биномиаль-

ные коэффициенты.   

29. Треугольник Паска-

ля. Применения бинома 

Ньютона.  

1. В биномиальном разложении 

18

3

3 1










х
х

найти член разложения, не содержащий х. 

2. Доказать, что выражение 

4532 2  nnn  делится на 25. 

4.4 Полино-

миальная 

формула. По-

линомиаль-

ные коэффи-

циенты 

30. Полиномиальная 

формула. Полиномиаль-

ные коэффициенты.  

31. Применение поли-

номиальной формулы. 

1. Раскрыть скобки в выражении 

 5zyx   

2. Найти коэффициент при х
5
 в разложении 

 9322 xx  . 

5. Теория графов 

5.1 Определе-

ния графов 

32. Определение графа. 

Смежность. Диаграммы. 

Орграфы, псевдографы, 

мультиграфы и гипер-

графы.  

33. Изоморфизм графов. 

1. Изоморфны ли графы?; 

 
2. Для графа G на рис.1 определить степень 

вершины 4. 
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5.2 Элементы 

графов 

34. Подграфы. Валент-

ность. Маршруты, цепи, 

циклы.  

35. Связность. Расстоя-

ние между вершинами, 

ярусы и диаметр графа. 

Эксцентриситет и центр. 

1. Определить, является ли следующая 

часть iH  графа G подграфом, суграфом, 

покрывающим суграфом.  

2. Найти ( 1,10).iH i   

1 1( ) { , , , }, ( ) {1,3,4,6};V H a b e f E H   

 
5.3 Виды гра-

фов и опера-

ции над гра-

фами 

36. Виды графов: триви-

альный, полный, клика.  

37. Двудольные графы. 

Направленные орграфы 

и сети. 

Даны графы G и Н 

 

 
а) составьте для G и Н степенные последова-

тельности;  

б) определите, являются ли данные графы пол-

ными, пустыми;  

в) определите число связности графов число 

реберной связности;  

5.4 Способы 

задания гра-

фов 

38. Диаграммы. Матрица 

смежности. Матрица ин-

циденций. Списки 

смежности. Массив дуг.  

39. Обходы графов. 

1. Задать граф множествами вершин и ре-

бер, матрицами инцидентности, смежности, 

списком ребер. Найти степени вершин гра-

фа. 

 
5.5 Операции 40. Операции над гра- Даны графы G и Н 
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над графами фами: удаление верши-

ны, добавление верши-

ны, удаление ребра, до-

бавление ребра, допол-

нение графа. 

41. Операции над гра-

фами: объединение гра-

фов, пересечение гра-

фов, соединение графов. 

 

 
а) укажите в графах все разделительные вер-

шины, мосты;  

б) найдите радиус, диаметр и центр данного 

графа;  

в) распознайте, являются ли данные графы дву-

дольными;  

г) распознайте, являются ли данные графы эй-

леровыми;  

д) распознайте, являются ли графы G и Н изо-

морфными.  

5.6 Компо-

ненты связно-

сти графов 

42. Объединение графов 

и компоненты связности. 

Точки сочленения, мо-

сты и блоки. Вершинная 

и рѐберная связность.  

43. Оценка числа рѐбер 

через число вершин и 

число компонент связ-

ности. 

1. Найти минимальный путь в нагруженном 

графе по методу Форда-Беллмана из вершины в 

вершину 1. 

 

5.7 Эйлеровы 

и гамильтоно-

вы графы 

44. Эйлеровы циклы. 

Эйлеровы графы. Крите-

рий эйлеровости. Алго-

ритм построения эйле-

рова цикла в эйлеровом 

графе.  

45. Гамильтоновы цик-

лы. Гамильтонов граф. 

Задача Коммивояжѐра. 

1. Имеет ли граф эйлеров цикл (цепь)? Ка-

ковы расстояния между вершинами? Какие 

вершины являются центрами? Найти ради-

ус графа. 

 
2. Найти эйлерову цепь. 
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5.8 Деревья и 

леса 

46. Свободные деревья. 

Основные свойства де-

ревьев. Центр дерева. 

Ориентированные дере-

вья.  

47. Упорядоченные де-

ревья. Бинарные дере-

вья. Выровненные и 

полные деревья. 

1. На рисунке дан граф G типа дерева. В 

этом графе вершина максимального типа 

есть вершина типа:  

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 
5.9 Раскраска 

графов 

48. Хроматическое чис-

ло графа и его дополне-

ния.  

49. Точный алгоритм 

раскрашивания. При-

ближѐнный алгоритм 

последовательного рас-

крашивания. Теорема о 

пяти красках. 

1. Сколько вершин максимального типа 

имеется в графе? Каково цикломатическое 

число графа? Каково хроматическое число 

графа? 

 
2. Применить алгоритм последовательной рас-

краски для графа 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации обучающимся 

по работе с учебной литературой 
 

Работу с учебной литературой целесообразно начать с изучения 

общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Работу с 
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источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмот-

реть текст, выделяя карандашом его структурные единицы. При озна-

комительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые тре-

буют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения постав-

ленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то ис-

пользуется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и имен-

ные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет от-

ношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мыс-

ленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 

1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое вни-

мание следует обратить на то, вытекает ли тезис из аргументов или нет. 

Следующим этапом работы с научной и учебной литературой явля-

ется создание записей. Форма записей может быть разнообразной: про-

стой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект и др. 

План – структура письменной работы, определяющая последова-

тельность изложения материала. Он является наиболее краткой и пото-

му самой доступной и распространенной формой записей содержания 

исходного источника информации; это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и разверну-

тым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответ-

ственно, в объеме. С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в ис-

точнике нужные места, факты, цитаты и т.д.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (непол-

ные и полные предложения, отделы абзацы, а также дословные и близ-

кие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в се-

бе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют 

собой более сложную форму записи содержания исходного источника 

информации. Выписки позволяют в концентрированные форме и с мак-

симальной точностью воспроизвести наиболее важные мысли автора, 
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статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – ко-

гда это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – 

вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дослов-

ному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от 

обычных выписок состоит в том, что тезисам присуща значительно бо-

лее высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они 

близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитиро-

вания.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная цен-

ность и пригодность исходного источника информации исполнителю 

письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необ-

ходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источ-

ника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в 

нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Одна-

ко, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные 

не из основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего, выводов. Но резюме излагается 

своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически 

не встречаются.  

Конспект представляет собой сложную запись содержания исход-

ного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее при-

мечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 

анализ записанного материала и выводы по нему. При выполнении кон-

спекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной 

литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля 

конспекта. Нужно выделить главное, составить план. Затем следует 

кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргумен-
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тацию автора. Записи материала следует проводить, четко следуя пунк-

там плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть за-

писаны грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли. В тексте 

конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и 

их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться 

к емкости каждого предложения.  

Таким образом, при работе с научными источниками и учебной ли-

тературой важно уметь: 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, си-

стематизировать информацию в соответствии с определенной учебной 

задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и 

прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, 

устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, фор-

мулировать тезисы;  

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объ-

ективно оценивать свои действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к пре-

подавателю, другим студентам; 

- пользоваться различными словарями, опорами в тексте (ключевые 

слова, структура текста, предваряющая информация и др.);  

- использовать при говорении и письме синонимичные средства, 

слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования и 

др.;  

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтвер-

ждении понимания его высказывания или вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, пере-

спросить и др.). 
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