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При диктанте не организуется жесткого контроля за переговорами студентов (пусть
помогают друг другу, если знают как) за использованием вспомогательного материа-
ла (если за короткое время студент найдет то, что надо, то это и требуется). Можно
даже пользоваться конспектом, но только своим. Быстро выясняется, далеко не у
всех он имеется и далеко не всегда там написано то, что требуется для ответа на
вопросы. Это допускается по той причине, что цель математического диктанта чаще
всего не контроль знаний, а закрепление полученных знаний Обычно диктант состо-
ит из 12 вопросов и рассчитан на 35 минут учебного времени. Последние 10 минут
студенты обязаны прочитать свои работы, а затем сдать на проверку. Иногда, чтобы
студенты были не только писателями, но и читателями проверка случайным образом
поручается студентам. Проверяющий должен поставить плюс при правильном ответе
и исправить неправильный ответ, либо внести уточнения при неполной формулировке
ответа.
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В современном информационном пространстве одной из важнейших задач являет-
ся обеспечение информационной безопасности, которая, в частности, включает в себя
задачу обеспечения конфиденциальности переданной информации. В целях форми-
рования фундаментальных знаний в области защиты информации курсанты военных
специальностей должны быть ознакомлены с основными направлениями этой области
знаний.

Обеспечение конфиденциальности достигается, например, путем использования
криптосистемы RSA. Как известно, алгоритм криптосистемы RSA основан на свой-
ствах функции Эйлера, в частности, используется формула Эйлера 𝑎𝜙(𝑚) ≡ 1(mod𝑚),
справедливая для любого целого значения 𝑎 и любого натурального значения 𝑚, вза-
имно простого с числом 𝑎. Функция Эйлера обладает следующими свойствами:

1) 𝜙(𝑚𝑛) = 𝜙(𝑚)𝜙(𝑛) для взаимно простых натуральных чисел 𝑚 и 𝑛;
2) 𝜙(𝑚) = 𝑚

∏︀𝑘
𝑖=1(1−1/𝑝𝑖), где 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑘 – различные простые делители числа

𝑚;
3)
∑︀

𝑑|𝑚 𝜙(𝑑) = 𝑚.
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При этом свойство 3) функции Эйлера используется для анализа стойкости крипто-
системы RSA против атаки повторного шифрования.

Понятие функции Эйлера можно обобщить и для многочленов над конечным по-
лем следующим образом.

Пусть 𝐹𝑝 – конечное поле, состоящее из 𝑝 элементов, 𝑔(𝑥) – многочлен положи-
тельной степени над полем 𝐹𝑝. Обозначим через 𝜙(𝑔) количество всех ненулевых
многочленов над 𝐹𝑝, которые взаимно просты с многочленом 𝑔(𝑥) и степени кото-
рых меньше степени многочлена 𝑔(𝑥). Если же 𝑔(𝑥) – многочлен нулевой степени над
полем 𝐹𝑝, то будем считать 𝜙(𝑔) = 1. Кроме того, введем следующее обозначение:
𝑔 = 𝑝deg 𝑔, где 𝑔(𝑥) ∈ 𝐹𝑝[𝑥].

Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) ∈ 𝐹𝑝[𝑥], deg(𝑔) > 0, НОД (𝑓, 𝑔) = 1, тогда 𝑓𝜙(𝑔) ≡
≡ 1(mod 𝑔).

Теорема 2. Имеют место следующие утверждения:
1) пусть 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) – ненулевые взаимно простые многочлены над 𝐹𝑝, тогда

𝜙(𝑓, 𝑔) = 𝜙(𝑓)𝜙(𝑔);
2) пусть многочлен 𝑔(𝑥) неприводим над 𝐹𝑝, тогда 𝜙(𝑔) = 𝑔 − 1;
3) пусть многочлен 𝑔(𝑥) неприводим над 𝐹𝑝, 𝑚 ∈ N, тогда 𝜙(𝑔𝑚) = 𝑔𝑚−𝑔𝑚−1 =

= 𝑔𝑚(1 − 1/𝑔);
4) пусть 𝑔(𝑥) =

∏︀𝑘
𝑖=1 𝑔

𝑚𝑖
𝑖 (𝑥) – каноническое разложение многочлена 𝑔(𝑥) на сте-

пени неприводимых над 𝐹𝑝 многочленов 𝑔1(𝑥), . . . , 𝑔𝑘(𝑥), тогда 𝜙(𝑔) = 𝑔
∏︀𝑘

𝑖=1(1 −
− 1/𝑔𝑖), в частности, 𝜙(𝑔) ≡ 0(mod(𝑝− 1)𝑘);

5) пусть 𝑔(𝑥) – ненулевой многочлен над 𝐹𝑝, тогда
∑︀

𝑑|𝑔 𝜙(𝑑) = 𝑔 (суммирование
проводится по всем унитарным делителям 𝑑(𝑥) ∈ 𝐹𝑝[𝑥] многочлена 𝑔(𝑥)).

Полученные результаты показывают преемственность в изучении функции Эйле-
ра в модулярной арифметики и в теории многочленов над конечными полями. Эти
результаты могут быть использованы в учебном процессе по дисциплине «Криптогра-
фические системы с открытым ключом» для студентов высших учебных заведений, а
также курсантов военных специальностей.
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В организации учебного процесса в высших учебных заведениях мерами контроля
результативности обучающихся являются наличие реальных систематических кон-
трольных мероприятий, стимулирующих работу студентов в течение семестра, не
включая зачетов и экзаменов.


