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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвер-

жденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 12 августа 2020 года № 970;  

- учебным планом (очной формы обучения) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность «Промышленная логистика»; 

- учебным планом (очно-заочной формы обучения) по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Промышленная логистика». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дис-

циплине (п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Автор: А.С.Сивиркина, доцент кафедры Информатика и информационные 

технологии    
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Информатика и информацион-

ные технологии   » (протокол № 10 от 29.06.2023).  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является :  

-  формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций  в области систем-

ного и критического мышления 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

В результате освоения дисциплины «Математика» у обучающегося формируются общепро-

фессиональные компетенции ОПК-5. Содержание указанных компетенций и перечень планируе-

мых результатов обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции  

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

ОПК-5. Способен использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства при ре-

шении профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Понимает основ-

ные принципы работы с дан-

ными, применяет современ-

ный инструментарий анализа 

данных на базовом уровне, в 

т.ч. с использованием про-

граммирования, алгоритми-

зации и математических ме-

тодов при решении задач 

анализа данных. 

Знает принципы работы с 

данными, современный и ин-

струментарий анализа дан-

ных на базовом уровне 

Умеет применять математи-

ческих методов при решении 

задач анализа данных. 

Владеет навыками работы  с 

данными, в т.ч. с использо-

ванием программирования, 

алгоритмизации и математи-

ческих методов при решении 

задач анализа данных. 

ОПК-5.2. Оценивает воз-

можности и целесообраз-

ность использования цифро-

вых технологий в деятельно-

сти организации, использует 

современные цифровые тех-

нологии и программные про-

дукты для решения профес-

сиональных задач. 

Знает современные цифро-

вые технологии и программ-

ные продукты для решения 

профессиональных задач 

Умеет оценивать возможно-

сти и целесообразность ис-

пользования цифровых тех-

нологий в деятельности ор-

ганизации, 

Владеет  навыками исполь-

зования современные цифро-

вые технологии и программ-
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ные продукты для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Понимает особен-

ности технологий 4-й про-

мышленной революции и 

возможности их использова-

ния при проектировании 

бизнес-моделей организаций. 

Знает особенности техноло-

гий 4-й промышленной рево-

люции и возможности их ис-

пользования при проектиро-

вании бизнес-моделей орга-

низаций. 

Умеет проектировать бизнес-

модели организации 

 

 

2Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 образователь-

ной программы бакалавриата по направлению  

 

2.1Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных по математике (алгебре и гео-

метрии) в рамках получения среднего общего образования.  

Для освоения дисциплины «Математика» студент должен:  

знать:  

 фундаментальные основы школьного курса алгебры и геометрии; 

уметь:  

 выполнять арифметические действия; 

 проводить практические расчеты по формулам; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением аналитических и графических 

методов, свойств функций, производной; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпрети-

руя результат с учетом ограничений условия задачи; 

владеть:  

  основными методами решения математических задач; 

 навыками проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

 навыками описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, пред-

ставления их графически, интерпретации графиков реальных процессов; 

 навыками построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач. 

 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 
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Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами образовательной программы 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 − Структурно-логическая схема формирования компетенций  

Компе- 

тенция 

Предшествующие 

 дисциплины 

Данная  

дисциплина 

Последующие  

дисциплины 

ОПК-5 - 
 

Математика 

Информационные технологии и програм-

мирование 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 10 зачетных единиц, 

360академических часов. 

Объем дисциплины «Математика» в академических часах с распределением по видам учеб-

ных занятий указан в таблице 3 для очной формы обучения, в таблице 4 – для заочной формы.  

Таблица 3 − Объем дисциплины «Математика» в академических часах (для очной формы обуче-

ния) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

144 72 72 

Аудиторная работа (всего) 144 72 72 

в том числе:    

Лекции 72 36 36 

Семинары, практические занятия 72 36 36 

Лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего)    

в том числе:    

Групповая консультация    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 216 108 108 

в том числе    

Курсовое проектирование    

Расчетно-графические работы    

Другие виды занятий (подготовка к зачету,  

экзмену, занятиям, домашняя работа, подготовка к 

контрольной работе, работа с литературой) 

 

180 

 

108 

 

72 

Вид промежуточной аттестации 

(З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой) 

36  

З 

36 

Э 

 

Общая трудоемкость дисциплины, час 360 180 180 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 10 5 5 

 

Таблица 4 − Объем дисциплины «Математика» в академических часах (для очно-заочной формы 

обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

56 28 28 
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Аудиторная работа (всего) 56 28 28 

в том числе:    

Лекции 28 14 14 

Семинары, практические занятия 28 14 14 

Лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего)    

в том числе:    

Групповая консультация    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 304 152 152 

в том числе    

Курсовое проектирование    

Расчетно-графические работы    

Другие виды занятий (подготовка к зачету,  

экзмену, занятиям, домашняя работа, подготовка к 

контрольной работе, работа с литературой) 

268 

 

 

152 

 

116 

Вид промежуточной аттестации 

(З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой) 

36  

З 

36 

Э 

 

Общая трудоемкость дисциплины, час 360 180 180 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 10 5 5 

 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Распределение разделов дисциплины «Математика» по видам учебных занятий и их трудо-

емкость указаны в таблице 5 для очной формы обучения, в таблице 6 – для очно-заочной формы 

обучения. 

 

Таблица 5 – Разделы дисциплины «Математика» и их трудоемкость по видам учебных занятий 

(для очной формы обучения) 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Первый семестр        

1 Элементы линейной и век-

торной алгебры 

       

1.1 Матрицы и определители 14 4 4  6  

Коллоквиум, 

РГР №1, тест 

 

 

1.2 Системы линейных алгебраиче-

ских уравнений 
8 2 2  4 

1.3 Векторы и операции над ними 12    12  

1.4 Экономические приложения 

линейной и векторной алгебры 
8 2 2  4  

1.5 Комплексные числа 6    6  

2 Элементы аналитической 

геометрии 
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2.1 Линии первого и второго по-

рядка на плоскости 
12    12 Коллоквиум, 

 тест 

 

2.2 Плоскость и прямая в про-

странстве 
12    12 

3 Линейное программирование        

3.1 Методы решения ЗЛП 30 4 4  22 Коллоквиум, 

РГР №2, тест 

 

3.2 Методы решения задачи ЦЛП 10 2 2  6  

3.3 Транспортная задача 8 2 2  4  

4 Введение в математический 

анализ 

       

4.1 Предел последовательности 8 1 2  5 Устный 

опрос, тест 

 

4.2 Предел и непрерывность функ-

ции одной переменной 

 

10 1 2  7  

5 Дифференциальное исчисле-

ние функции одной перемен-

ной 

       

5.1 Производная и дифференциал 

функции одной переменной 
22 4 4  14 Коллоквиум, 

РГР №3, тест 

 

5.2 Приложения производной к ис-

следованию функции 
12 3 3  6  

5.3 Применение методов диффе-

ренциального исчисления в 

экономике 

8 1 1  6   

 Форма аттестации       З 

 Всего часов по дисциплине в 

первом семестре 

180 26 28  126   

 Второй семестр        

6 Интегральное исчисление 

функции одной переменной 

       

6.1 Неопределенный интеграл 22 6 6  10 Коллоквиум, 

РГР №4, тест 

 

6.2 Определенный интеграл и его 

приложения 
16 4 4  8 

6.3 Несобственные интегралы 8 2 2  4 

7 Дифференциальное исчисле-

ние функции нескольких пе-

ременных 

       

7.1 Предел и непрерывность функ-

ции нескольких переменных 

4 2 -  2  

 

Коллоквиум, 

 тест 

 

 

7.2 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких перемен-

ных 

12 2 4  6 

7.3 Экстремумы функций несколь-

ких переменных 
8 2 2  4 

8 Дифференциальные уравне-

ния 

      

 

 

 

8.1 Дифференциальные уравнения 

первого порядка 
22 6 6  10  

Коллоквиум, 

РГР №5,  

тест 

 

8.2 Дифференциальные уравнения 

высших порядков 
22 6 6  10  

8.3 Системы дифференциальных 

уравнений 
6 - 2  4 

9 Ряды        
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9.1 Числовые ряды 20 6 4  10 Устный 

опрос, тест 

 

9.2 Функциональные ряды 10 2 2  6 

10 Элементы теории вероятно-

стей и математической стати-

стики 

       

10.

1 

Элементы теории вероятностей 20 6 4  10  

Коллоквиум, 

РГР №6, тест 

 

10.

2 

Элементы математической ста-

тистики 
10 2 2  6  

 Форма аттестации       Э 

 Всего часов по дисциплине 

вовтором семестре 

180 46 44  90   

 Всего часов по дисциплине  360 72 72  216   

 

Таблица 6 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий (для очно-

заочной формы обучения) 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу  

обучающихся, и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Первый семестр        

1 Элементы линейной и век-

торной алгебры 

       

1.1 Матрицы и определители 14 1 1  10  

Контрольная 

работа № 1, 

тест 

 

1.2 Системы линейных алгебраиче-

ских уравнений 
8 1 1  10 

1.3 Векторы и операции над ними 12 1 1  10 

1.4 Экономические приложения 

линейной и векторной алгебры 
8 1 2  10 

1.5 Комплексные числа 6    10   

2 Элементы аналитической 

геометрии 

       

2.1 Линии первого и второго по-

рядка на плоскости 
12 2 2  8  

Контрольная  

работа № 2, 

тест 

 

2.2 Плоскость и прямая в про-

странстве 
12 1   8 

3 Линейное программирование      

3.1 Методы решения ЗЛП 30 2 2  18 

3.2 Методы решения задачи ЦЛП 10    10 

3.3 Транспортная задача 8 1 1  10 

4 Введение в математический 

анализ 

     

4.1 Предел последовательности 8  1  10 

4.2 Предел и непрерывность функ- 10 2 2  10 



9 
 

ции одной переменной 

5 Дифференциальное исчисле-

ние функции одной перемен-

ной 

       

5.1 Производная и дифференциал 

функции одной переменной 
22 1 1  12  

Контрольная 

работа №3, 

тест 

 

5.2 Приложения производной к ис-

следованию функции 
12 1 1  8 

5.3 Применение методов диффе-

ренциального исчисления в 

экономике 

8    8  

 Всего часов по дисциплине в 

первом семестре 

 

180 14 14  152   

 Второй семестр        

6 Интегральное исчисление 

функции одной переменной 

       

6.1 Неопределенный интеграл 22 2 2  20  

Контрольная 

работа № 4, 

тест 

 

6.2 Определенный интеграл и его 

приложения 
16 2 1  20 

6.3 Несобственные интегралы 8  1  8 

7 Дифференциальное исчисле-

ние функции нескольких пе-

ременных 

      

7.1 Предел и непрерывность функ-

ции нескольких переменных 

4    8  

7.2 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких перемен-

ных 

12 1 2  12  

7.3 Экстремумы функций несколь-

ких переменных 
18 1 2  10  

8 Дифференциальные уравне-

ния 

      

Контрольная 

работа № 5, 

тест 

 

8.1 Дифференциальные уравнения 

первого порядка 
22 1 2  24  

8.2 Дифференциальные уравнения 

высших порядков 
22 1 2  24  

8.3 Системы дифференциальных 

уравнений 
16    8  

8 Ряды       

8.1 Числовые ряды 20 2 1  18  

8.2 Функциональные ряды 10 2   9  

10 Элементы теории вероятно-

стей и математической стати-

стики 

       

10.

1 

Элементы теории вероятностей 20 1 1  18  

Контрольная 

работа № 6, 

тест 

 

10.

2 

Элементы математической ста-

тистики 
10 1   9  

 Форма аттестации       З 

 Всего часов по дисциплине во 

втором семестре 

 

180 14 14  152   
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 Форма аттестации     36  Э 

 Всего часов по дисциплине  360 28 28  304   

 

 

3.2 Содержание дисциплины «Математика»,  структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 7, содержание практических занятий 

– в таблице 8. 

 

Таблица 7 – Содержание лекционных занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Элементы линейной и векторной алгебры 

1.1 Матрицы и определители Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами. 

Элементарные преобразования. Определители второго и 

третьего порядков, способы вычисления определителей. 

Свойства определителей. Миноры и алгебраические до-

полнения. Невырожденная матрица. Обратная матрица. 

Ранг матрицы. 

1.2 Системы линейных алгеб-

раических уравнений 

Системы линейных алгебраических уравнений. Одно-

родные и неоднородные системы линейных уравнений. 

Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем линейных 

уравнений с помощью формул Крамера, методом Гаусса, 

матричным методом. 

1.3 Векторы и операции над 

ними 

Векторы. Длина вектора. Орт вектора. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Линейные операции над векто-

рами. Линейная зависимость и независимость векторов. 

Базис. Разложение векторов по базисным векторам. 

Направляющие косинусы. Скалярное и векторное произ-

ведения векторов. Смешанное произведение  векторов.  

1.4 Экономические приложе-

ния линейной и векторной 

алгебры 

Экономические приложения линейной и векторной ал-

гебры. Собственные значения и собственные векторы 

матриц. Линейная модель международной торговли. Ли-

нейная модель межотраслевого баланса. 

2 Элементы аналитической геометрии 

2.1 Линии первого и второго 

порядка на плоскости 

Линия первого порядка на плоскости (различные урав-

нения прямой). Угол между двумя прямыми. Условия па-

раллельности и перпендикулярности двух прямых. Рас-

стояние от точки до прямой. Линии второго порядка на 

плоскости: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

2.2 Плоскость и прямая в 

пространстве 

Плоскость в пространстве. Общее уравнение плоско-

сти. Вектор нормали. Уравнение плоскости в отрезках на 

осях. Нормальное уравнение плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости. Угол между плоскостями. Условия 

параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. 

Различные виды уравнений прямой в пространстве. Вза-

имное расположение прямых в пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

3 Линейное программирование 

3.1 Методы решения ЗЛП Постановка задачи линейного программирования. Об-

щая и каноническая формы записи задачи линейного про-

граммирования. Графический метод решения задачи ли-

нейного программирования. Симплексный метод реше-

ния задачи линейного программирования. Теория двой-
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ственности. Первая и вторая теоремы теории двойствен-

ности. 

3.2 Методы решения задачи 

ЦЛП 

Постановка задачи целочисленного линейного про-

граммирования. Графический метод. Метод Гомори. 

3.3 Транспортная задача Транспортная задача. Открытая, закрытая, вырожден-

ная и невырожденная транспортная задачи и методы их 

решения. Метод потенциалов. 

4 Введение в математический анализ 

4.1 Предел последовательно-

сти 

Числовая последовательность. Возрастающая и убы-

вающая последовательности. Ограниченная и неограни-

ченная последовательности. Предел последовательности, 

его геометрический смысл. Свойства пределов числовых 

последовательностей. 

4.2 Предел и непрерывность 

функции одной перемен-

ной 

Понятие функции. Предел функции, его геометриче-

ский смысл. Основные теоремы о пределах. Замечатель-

ные пределы, раскрытие с их помощью неопределенно-

стей. Односторонние пределы. Непрерывность функции. 

Точки разрыва и их классификация. 

5 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная и дифферен-

циал функции одной пе-

ременной 

Определение производной, ее геометрический и меха-

нический смысл. Уравнения касательной и нормали. 

Производные основных элементарных функций. Правила 

дифференцирования. Производные сложной и обратной 

функции. Дифференцирование неявной и параметрически 

заданной функций. Логарифмическое дифференцирова-

ние. Производные высших порядков. Дифференциал 

функции, его геометрический смысл. Применение диф-

ференциала в приближенных вычислениях. Дифференци-

алы высших порядков. 

5.2 Приложения производной 

к исследованию функции 

Основные теоремы о дифференцируемых функциях: 

теорема Ролля, Лагранжа, Коши. Правила Лопиталя. Ис-

следование функций на монотонность. Экстремумы 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке. Выпуклые и вогнутые функции. Точки 

перегиба, условия их существования. Асимптоты к гра-

фику функций. Исследование функции и построение ее 

графика с помощью производной. 

5.3 Применение методов 

дифференциального ис-

числения в экономике 

Использование методов дифференциального исчисле-

ния в экономике. Предельные показатели в микроэконо-

мике. Эластичность функции. Максимизация прибыли 

фирмы. 

6 Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл Неопределенный интеграл и его основные свойства. 

Таблица интегралов. Основные приемы интегрирования: 

преобразование подынтегральной функции, внесение 

множителя под знак дифференциала. Замена переменной 

в неопределенном интеграле. Метод интегрирования по 

частям. Интегрирование дробно-рациональных функ-

ций.Интегрирование иррациональных выражений, триго-

нометрических функций.  

6.2 Определенный интеграл и 

его приложения 

Определенный интеграл, его геометрический смысл. 

Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Замена переменной и интегрирование по ча-

стям в определенном интеграле. Геометрические прило-
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жения определенного интеграла: площади фигур в декар-

товой и полярной системах координат, длина дуги кри-

вой, объемы тел вращения. 

6.3 Несобственные интегралы Понятие несобственных интегралов I и II рода. Вычис-

ление несобственных интегралов. 

7 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

7.1 Предел и непрерывность 

функции нескольких пе-

ременных 

Понятия внутренней, внешней, изолированной, пре-

дельной точек. Понятия открытого, замкнутого, ограни-

ченного множеств. Функции многих переменных (опре-

деление, способы задания). Линия уровня. Предел и не-

прерывность функции нескольких переменных.  

7.2 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

Частные производные функции нескольких перемен-

ных, их геометрический смысл. Необходимое и достаточ-

ное условия дифференцируемости функций. Применение 

полного дифференциала к приближенным вычислениям. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

7.3 Экстремумы функций не-

скольких переменных 

Экстремумы функций нескольких переменных (ло-

кальный, глобальный). Необходимое и достаточное усло-

вия существования экстремума. Наименьшее и наиболь-

шие значения функции в замкнутой области. Производ-

ная по направлению, градиент. 

 

8 Дифференциальные уравнения 

8.1 Дифференциальные урав-

нения первого порядка 

Основные понятия теории дифференциальных уравне-

ний (общее, частное решения, обыкновенные и особые 

точки, особые решения). Теорема существования и един-

ственности решения дифференциального уравнения 1-ого 

порядка. 

Уравнения с разделяющимися переменными. Одно-

родные дифференциальные уравнения.  Линейные диф-

ференциальные уравнения. Уравнения Бернулли. Урав-

нения в полных дифференциалах. Интегрирующий мно-

житель. 

8.2 Дифференциальные урав-

нения высших порядков 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Об-

щее и частное решения. Теорема о существовании и 

единственности решения задачи Коши. Уравнения, до-

пускающие понижение порядка.  

Линейные дифференциальные уравнения высших по-

рядков. Интегрирование линейных однородных диффе-

ренциальных уравнений второго порядка      (n-ого по-

рядка) с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравне-

ния с постоянными коэффициентами. Методом вариации 

произвольной постоянной. Теорема о структуре решения. 

Метод подбора частного решения по виду правой части. 

9 Ряды 

9.1 Числовые ряды Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходи-

мое условие сходимости. Признаки сравнения. Эталон-

ные ряды (обобщенно-гармонический ряд, ряд геометри-

ческой прогрессии.)  

Достаточные признаки сходимости знакоположитель-

ных рядов (признак Даламбера, Коши, интегральный 

признак Коши).  

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. При-
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знак Лейбница. Абсолютная  и условная сходимость. 

 

9.2 Функциональные ряды Функциональные ряды. Область сходимости функцио-

нальных рядов. Теорема Абеля. 

 Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости сте-

пенного ряда. Разложение функций в степенные ряды. 

Ряды Тейлора и Маклорена. Приложения степенных ря-

дов к приближенным вычислениям.Ряды Фурье. 

10 Элементы теории вероятностей 

 

10.1 

 

Элементы теории вероят-

ностей 

 

Предмет теории вероятностей, случайные события. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Бернулли. Асимптотиче-

ская формула Лапласа. Интегральная теорема Лапласа.  

Дискретные случайные величины: определение, закон 

распределения, числовые характеристики.  

Непрерывные случайные величины, их числовые ха-

рактеристики. 

10.2 Элементы математической 

статистики 

Основные понятия математической статистики (часто-

та, относительная частота, полигон частот, гистограмма). 

Численные характеристики генеральной совокупности и 

их точечные оценки. Статистическое оценивание и про-

верка гипотез, статистические методы обработки экспе-

риментальных данных. 

 

Таблица 8 – Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1 Элементы линейной и векторной алгебры 

1.1 Матрицы и определители Действия над матрицами. Приведение матриц к сту-

пенчатому виду с помощью элементарных преобразова-

ний.  

Вычисление определителей второго и третьего поряд-

ков. Свойства определителей. Разложение определителей 

по строке (или столбцу).  

Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга 

матрицы. 

1.2 Системы линейных алгеб-

раических уравнений 

Системы линейных алгебраических уравнений. Реше-

ние невырожденных систем (формулы Крамера, матрич-

ный метод). Исследование систем линейных уравнений. 

Метод Гаусса. 

1.3 Векторы и операции над 

ними 

Векторы. Орт вектора. Линейные операции над векто-

рами. Линейная зависимость и независимость векторов. 

Базис. Разложение векторов по базисным векторам. Дей-

ствия над векторами, заданными своими координатами. 

Скалярное и векторное произведения векторов. Сме-

шанное произведение  векторов.  

1.4 Экономические приложе-

ния линейной и векторной 

алгебры 

Экономические приложения линейной и векторной ал-

гебры. Собственные значения и собственные векторы 

матриц. Линейная модель международной торговли. Ли-

нейная модель межотраслевого баланса. 

1.5 Комплексные числа Формы записи комплексных чисел. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Действия над комплексными числа-

ми. 
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2 Элементы аналитической геометрии 

2.1 Линии первого и второго 

порядка на плоскости 

Линия первого порядка на плоскости (различные урав-

нения прямой). Угол между двумя прямыми. Условия па-

раллельности и перпендикулярности двух прямых. Рас-

стояние от точки до прямой. 

Линии второго порядка на плоскости: окружность, эл-

липс, гипербола, парабола.  . 

2.2 Плоскость и прямая в 

пространстве 

Различные уравнения плоскости в пространстве. Рас-

стояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. 

Условия параллельности и перпендикулярности двух 

плоскостей.  

Различные уравнения прямой в пространстве. Взаим-

ное расположение прямых в пространстве. Взаимное рас-

положение прямой и плоскости в пространстве. 

3 Линейное программирование 

3.1 Методы решения ЗЛП Составление экономико-математических моделей. 

Приведение общей задачи линейного программирования 

к канонической форме. 

Графический метод решения задачи линейного про-

граммирования. Симплекс-метод с естественным бази-

сом. Симплекс-метод с искусственным базисом. 

Решение задачи линейного программирования с по-

мощью теории двойственности.  

3.2 Методы решения задачи 

ЦЛП 

Постановка задачи целочисленного линейного про-

граммирования. Графический метод. Метод Гомори. 

3.3 Транспортная задача Транспортная задача. Открытая, закрытая, вырожден-

ная и невырожденная транспортная задачи и методы их 

решения. Метод потенциалов. 

4 Введение в математический анализ 

4.1 Предел последовательно-

сти 

Область определения функций. Преобразование гра-

фиков. Вычисление предела последовательности.  

4.2 Предел и непрерывность 

функции одной перемен-

ной 

Вычисление предела функции. Замечательные преде-

лы, раскрытие с их помощью неопределенностей. Замеча-

тельные пределы, раскрытие с их помощью неопределен-

ностей.  

Точки разрыва и их классификация. Исследование 

функций на непрерывность. 

5 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная и дифферен-

циал функции одной пе-

ременной 

Геометрический и механический смысл производной. 

Вычисление производных. Основные правила дифферен-

цирования. Уравнения касательной и нормали. Вычисле-

ние производных сложной и обратной функции. Лога-

рифмическое дифференцирование. Нахождение произ-

водных неявной и параметрически заданной функции.  

Дифференциал функции. Применение дифференциала 

в приближенных вычислениях. Вычисление пределов 

функций с помощью правил Лопиталя.Вычисление про-

изводных и дифференциалов высших порядков. 

5.2 Приложения производной 

к исследованию функции 

Исследование функций на монотонность. Экстремумы 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке.Выпуклость и вогнутость функции, точки 

перегиба. Асимптоты к графику функций.  

Исследование функции и построение ее графика с по-
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мощью производной. 

5.3 Применение методов 

дифференциального ис-

числения в экономике 

Использование методов дифференциального исчисле-

ния в экономике. Предельные показатели в микроэконо-

мике. Эластичность функции. Максимизация прибыли 

фирмы. 

6 Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл Таблица первообразных основных элементарных 

функций. Основные приемы интегрирования: преобразо-

вание подынтегральной функции, внесение множителя 

под знак дифференциала. Замена переменной в неопреде-

ленном интеграле. Метод интегрирования по частям.  

Приемы интегрирование простейших дробей. Инте-

грирование дробно-рациональных функций.  

Интегрирование тригонометрических функций, ирра-

циональных выражений. 

6.2 Определенный интеграл и 

его приложения 

Вычисление определенного интеграла. Замена пере-

менной и интегрирование по частям в определенном ин-

теграле. Вычисление площадей плоских фигур и объемов 

тел вращения. Вычисление длины дуги кривой. 

6.3 Несобственные интегралы Вычисление несобственных интегралов I и II рода. 

7 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

7.1 Предел и непрерывность 

функции нескольких пе-

ременных 

Функции нескольких переменных. Построение линий 

уровня. Предел и непрерывность функции двух перемен-

ных. 

7.2 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

Частные производные функции нескольких перемен-

ных. Частные производные высших порядков функции 

нескольких переменных. 

Частные дифференциалы и полный дифференциал 

функции нескольких переменных. Применение полного 

дифференциала к приближенным вычислениям. Каса-

тельная плоскость и нормаль к поверхности. 

7.3 Экстремумы функций не-

скольких переменных 

Экстремумы функций нескольких переменных. 

Наименьшее и наибольшие значения функции в замкну-

той области. Производная по направлению, градиент. 

8 Дифференциальные уравнения 

8.1 Дифференциальные урав-

нения первого порядка 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Урав-

нения с разделяющимися переменными. Однородные 

дифференциальные уравнения. Дифференциальные урав-

нения, приводящиеся к однородным.  

Линейные дифференциальные уравнения. Метод Бер-

нулли и метод Лагранжа. Уравнения Бернулли. Уравне-

ния в полных дифференциалах. Интегрирующий множи-

тель. 

8.2 Дифференциальные урав-

нения высших порядков 

Уравнения, допускающие понижение порядка. Инте-

грирование линейных однородных дифференциальных 

уравнений второго (n-ого) порядка с постоянными коэф-

фициентами. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравне-

ния с постоянными коэффициентами. Нахождение обще-

го решения методом вариации произвольной постоянной. 

Метод подбора частного решения по виду правой части. 

8.3 Системы дифференциаль-

ных уравнений 

Интегрирование нормальных систем методом сведения 

к одному дифференциальному уравнению высшего по-

рядка. Метод интегрируемых комбинаций.  
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9 Ряды 

9.1 Числовые ряды Числовые ряды. Необходимое условие сходимости. 

Признаки сравнения. Достаточные признаки сходимости 

знакопостоянных рядов (признак Даламбера, Коши, инте-

гральный признак Коши).  

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. При-

знак Лейбница. Абсолютная  и условная сходимость. 

9.2 Функциональные ряды Функциональные ряды. Степенные ряды. Интервал и 

радиус сходимости степенного ряда.  Разложение функ-

ций в степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. При-

ложения степенных рядов к приближенным вычислени-

ям. Ряды Фурье. 

10 Элементы теории вероятностей 

10.1 Элементы теории вероят-

ностей 

Элементы комбинаторики.  

Классическое определение вероятности. Теоремы сло-

жения и умножения вероятностей. Формула полной веро-

ятности. Формула Бернулли. Асимптотическая формула 

Лапласа. Интегральная теорема Лапласа.  

Законы распределения дискретных случайных вели-

чин. Основные числовые характеристики (математиче-

ское ожидание, дисперсия, среднее квадратическое от-

клонение). 

Законы распределения непрерывных случайных вели-

чин. Основные числовые характеристики. Вероятность 

попадания нормальной случайной величины в заданный 

интервал, правило "3-х сигм". 

10.2 Элементы математической 

статистики 

Основные понятия математической статистики и их 

численные характеристики. Статистические оценки па-

раметров распределения. 

 

4. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины  

 

 4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные 

технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися  

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в элек-

тронной информационно-образовательной среде института (далее - ЭИОС). В случае проведения 

части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных заня-

тий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

 При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренин-

гов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, со-

ставленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе 

с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных тех-

нологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение; 

- проблемное обучение; 
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- разбор конкретных ситуаций; 

- ................................................. 

{При использовании для освоения дисциплины материалов массовых онлайн-курсов, раз-

мещенных на НП Открытое образование, необходимо указать название онлайн-курса, привести 

ссылку на онлайн-курс.} 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по дисци-

плине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов. В 

основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми форми-

рование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максималь-

ное количество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежуточ-

ной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами.Студентам, набравшим в ходе 

текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и выполнившим все обяза-

тельные виды запланированных учебных занятий, по решению преподавателя без прохождения 

промежуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки результатов 

освоения дисциплины.  

 Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоре-

тическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпыва-

юще, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справ-

ляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, ис-

пользует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализи-

ровать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество 

их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретиче-

ское содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной 

программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент спосо-

бен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении зада-

ний, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении зада-

ний не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполнен-

ных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения оценено 

числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

 4.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

лекционного типа 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов те-

матического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой 

темы  дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее 

сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной ос-

новой для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным работам и выпол-

нения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий  рекомендуется вести конспектирование учебного материала. 

Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 

  

 4.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабора-

торных работах 
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Подготовку к каждой лабораторной работе студент должен начать с ознакомления с планом 

занятия, который отражает содержание предложенной темы. Каждая выполненная работа с 

оформленным отчетом по ней подлежит защите преподавателю.  

 При оценивании лабораторных работ учитывается следующее: 

 качество выполнения экспериментально-практической части работы и  степень соответ-

ствия результатов работы заданным требованиям; 

 качество оформления отчета по работе; 

 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

 

 4.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

семинарского типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоре-

тического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

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 в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские)  занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дис-

циплины. 

 

4.5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Ре-

зультаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве вы-

полненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материа-

лов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, представ-

ленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут использо-

вать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  обеспечива-

ющему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения дисциплины, а также 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информа-

ционно-образовательной среде института (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), 

где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые мо-

гут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основным 

видом учебной деятельности. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде электронных ресур-

сов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, используемая в печатном виде, 

представлена в научной библиотеке университета в объеме не менее 0,25 экземпляров на одного 

обучающегося.  

 

Основная литература 

1. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 

- 592 с. // <http:// library.knigafund.ru>. 
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2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 551 с.  // <http:// library.knigafund.ru>. 

3. Никольский С.М. Курс математического анализа: учебник для вузов. – М.: ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2011. - 592 с. // <http:// library.knigafund.ru>. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Асаева Т.А., Коняева Е.И., Сивиркина А.С. Основы теории вероятностей. Типовые рас-

четы для студентов третьего курса инженерных специальностей. - Рязань: Изд-во РИ (ф) МГОУ, 

2010. - 81 с. 

2. Блинникова Л.Г., Ревкова Л.С. Дифференциальные уравнения. Системы дифференциаль-

ных уравнений: Уч.- метод.пособие для бакалавров. - Рязань: Рязанский ин-т (филиал) Москов-

ского государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина, 2012. - 44 с. 

3. Блинникова Л.Г., Ревкова Л.С. Геометрические приложения определенного интеграла. 

Учебно-методическое пособие для бакалавров. - Рязань: Рязанский ин-т (филиал) Московского 

государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина, 2013. – 40 с. 

4. Блинникова Л.Г., Ревкова Л.С., Сивиркина А.С. Кратные интегралы. Учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата. - Рязань: Изд-во РИ (ф) Университета маши-

ностроения, 2014. – 36 с. 

5. Богомолов Н.В. и др.   Математика: учебник для бакалавров. Доп. МО РФ/ Богомолов 

Н.В., Богомолов Н.В., Самойленко П.И. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2013. - 396с. - (Серия: Бакалавр. Базовый курс.). 

6. Бурмистрова Е.Б. и др. Линейная алгебра: учебник и практикум для бакалавров. – М. – 

Издательство Юрайт, 2015. – 421 с. 

7. Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах.В 2-х ч.: Учеб.пособ.- М.: 

Высш.шк.Ч.1. -1986, 2003. – 304с., Ч.2 – 1986, 2006.- 416 с. 

8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.пособие для бака-

лавров. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

9. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: учеб.пособие для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

10. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов/Под ред. Б.П. Демидовича. 

– М.: Наука, 1997. 

11. Ильин В.А., Куркина А.В. Высшая математика: учеб. Рек. МО. - 3-е изд., перераб. и доп.-

М.:Проспект,2009,2012.-608с. - Рек. МО РФ. 

12. Пискунов Н.C.   Дифференциальное и интегральное исчисления: В 2-х т. Т.1:Учеб.пособ. 

для втузов. Доп. МО. - М.: Интеграл-Пресс, 2005.-416с. 

13. Ревкова Л.С., Блинникова Л.Г. Ряды. Ряды Фурье. Учебно-методическое пособие для ба-

калавров. - Рязань: Рязанский ин-т (филиал) Московского государственного открытого универси-

тета имени В.С. Черномырдина, 2012. - 27с. 

14. Сивиркина А.С. Аналитическая геометрия в пространстве. – Рязань: Изд-во РИ (ф) 

МГОУ, 2006. - 25 с. 

15. Сивиркина А.С., Асаева Т.А. Конспект лекций по математике для студентов первого кур-

са. Часть1. – Рязань: Изд-во РИ (ф) МГОУ, 2011. - 107 с. 

16. Сивиркина А.С., Асаева Т.А. Конспект лекций по математике  для студентов  первого 

курса. Часть2. – Рязань: Изд-во РИ (ф) МГОУ, 2011. - 80 с. 

17. Сивиркина А.С., Блинникова Л.Г. Высшая математика. Типовые расчеты для студентов 

первого курса.- Рязань: Изд-во РИ (ф) МГОУ, 2010. - 64 с. 

18. Чихачева О.А., Тихонова О.В. Математика. Часть3. Предел и непрерывность функции 

одной и нескольких переменных. Учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата. - 

Рязань: Изд-во РИ (ф) Университета машиностроения, 2014. – 31 с. 

19. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом обра-

зовании: Учеб.для вузов. Рек. МО. - 4-е изд., испр. – М.: Дело, 2003. – 688с. 

20. Попов А.М. и др.   Высшая математика для экономистов: учебник для бакалавров. – Рек. 

УМЦ/А.М. Попов,  В.Н.Сотников; под ред. проф. А. М. Попова. – М.: Издательство Юрайт,2012.-

564с. 
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21. Солодовников А.С. и др.   Математика в экономике: Учеб.для вузов: В 2-х ч. Ч.1 Рек 

МО/Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Финансы и 

статистика, 2003. - 384с.: ил. 

22. Солодовников А.С. и др.   Математика в экономике: Учеб.для вузов: В 2-х ч. Ч.2 Рек 

МО/Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. - М: Финансы и статистика, 2003. - 560с.: 

ил. 

23. Тихонова О.В., Чихачева О.А., Асаева Т.А. Сборник задач по линейному программиро-

ванию. – Рязань: Узорочье, 2012. – 218 с. 

24. Тихонова О.В., Чихачева О.А. Рабочая тетрадь для студентов бакалавриата первого курса 

“Линейное программирование. Лекционный курс”. – Рязань: Рязанский институт (филиал) Уни-

верситета машиностроения. – 63 с. 

25. Шипачев В.С. Высшая математика. Полный курс: учебник для бакалавров. /под ред. А.Н. 

Тихонова.-4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 607с. 

 

Таблица 9 – Учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Литература 

(ссылка на номер в списке лите-

ратуры) 

1 2 3 

1 Элементы линейной и векторной алгебры 

1.1 Матрицы и определители Основная: 1 

Дополнительная:6, 16, 17, 25 

1.2 Системы линейных алгебраических уравне-

ний 

Основная: 1 

Дополнительная:6, 16, 17 

1.3 Векторы и операции над ними Основная: 1 

Дополнительная: 16, 17 

1.4 Экономические приложения линейной и век-

торной алгебры 

Дополнительная: 19, 20 

1.5 Комплексные числа Основная: 1 

Дополнительная: 5, 6 

2 Элементы аналитической геометрии 

2.1 Линии первого и второго порядка на плоско-

сти 

Основная: 1 

Дополнительная: 14,15,17 

2.2 Плоскость и прямая в пространстве Основная: 1 

Дополнительная: 14,15,17 

3          Линейное программирование 

3.1 Методы решения ЗЛП Основная: 1 

Дополнительная: 19, 23,24 

3.2 Методы решения задачи ЦЛП Основная: 1 

Дополнительная: 19,23, 24 

3.3 Транспортная задача Основная: 1 

Дополнительная: 19, 23,24 

4 Введение в математический анализ 

4.1 Предел последовательности Основная: 3 

Дополнительная: 5,11,18 

4.2 Предел и непрерывность функции одной пе-

ременной 

Основная: 3 

Дополнительная: 5,11,18 

5 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная и дифференциал функции одной 

переменной 

Основная: 3 

Дополнительная: 5,7,10,11 

5.2 Приложения производной к исследованию 

функции 

Основная: 3 

Дополнительная: 19, 20, 22, 25 

5.3 Применение методов дифференциального ис-

числения в экономике 

Основная: 3 

Дополнительная: 19, 20, 24 
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6 Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл Основная: 3 

Дополнительная: 5,7,10,11,16 

6.2 Определенный интеграл и его приложения Основная: 3 

Дополнительная: 3,5,7,10,16 

6.3 Несобственные интегралы Основная: 3 

Дополнительная: 5,7,10,11,16 

7 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

7.1 Предел и непрерывность функции несколь-

ких переменных 

Основная: 3 

Дополнительная: 12,20, 21, 25 

7.2 Дифференциальное исчисление функций не-

скольких переменных 

Основная: 3 

Дополнительная: 12,19, 20, 21 

7.3 Экстремумы функций нескольких перемен-

ных 

Основная: 3 

Дополнительная: 12,19, 20, 21 

8 Дифференциальные уравнения 

8.1 Дифференциальные уравнения первого по-

рядка 

Основная: 3 

Дополнительная: 2,10,19 

8.2 Дифференциальные уравнения высших по-

рядков 

Основная: 3 

Дополнительная: 2,10,19 

8.3 Системы дифференциальных уравнений Основная: 3 

Дополнительная: 2,19 

9 Ряды 

9.1 Числовые ряды Основная: 3 

Дополнительная: 12, 19 

9.2 Функциональные ряды Основная: 3 

Дополнительная: 12, 13,19 

 

10 Элементы теории вероятностей 

10.1 Элементы теории вероятностей Основная: 2 

Дополнительная: 1,8,9 

10.2 Элементы математической статистики Основная: 2 

Дополнительная: 1,8,9 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интер-

нет-ресурсы 

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Справочная правовая система. – Режим доступа: 

http//www.consultant.ru/. 

2. Электронная библиотечная система Рязанского института (филиала) Московского поли-

технического института [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://bibl.rimsou.loc/ - 

Загл. с экрана. 

3. БИЦ Московского политехнического университета  [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: https://lib.mospolytech.ru/ - Загл. с экрана. 

4. ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ - Загл. с экрана. 

5.  Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://lanbook.com/ . - Загл. с экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://znanium.com/. -  Загл. с экрана. 

7. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://urait.ru/- Загл. с экрана. 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.ru [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://www.book.ru/. -  Загл. с экрана. 

http://bibl.rimsou.loc/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


22 
 

9. "Polpred.com. Обзор СМИ". Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https:// Polpred.com/. -  Загл. с экрана. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

Информационное обеспечениеучебногопроцесса по дисциплине осуществляется с исполь-

зованиемследующегопрограммногообеспечения (лицензионного и свободно распространяемого), 

в том числе отечественного производства: 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 MicrosoftWindows из внутренней сети университета (лицензи-

онный договор) 

2 MicrosoftOffice из внутренней сети университета (лицензи-

онный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензи-

онный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет (лицензионный договор) 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, оснащенные оборудова-

нием и техническими средствами обучения. 

 Занятия лекционного типа (при наличии в учебном плане). Учебные аудитории для за-

нятий лекционного типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демон-

страционного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 

(презентации по темам лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины. 

 Занятия семинарского типа (при наличии в учебном плане). Учебные аудитории для за-

нятий семинарского типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демон-

страционного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

 Лабораторные работы (при наличии в учебном плане). Для проведения лабораторных 

работ используется учебная аудитория «Лаборатория _______________», оснащенная следую-

щим оборудованием: _________________________________. 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 

техническими средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде института. Для организации самостоятельной работы обу-

чающихся используются:  

 компьютерные классы института; 

 библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет. 

 Электронная информационно-образовательная среда института 

(ЭИОС).Каждыйобучающийсявтечениевсегопериодаобученияобеспечениндивидуальнымнеогран

иченным доступом к электронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС) из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", как на территории института, так и вне ее.  
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ЭИОС института обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

Математика 

Аудитория № 25  

Аудитория для практических и 

семинарских занятий 

 Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации     

Столы, стулья, классная доска, 

кафедра для преподавателя 

390000, Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Право-Лыбедская, 

26/53 

 

Аудитория № 221 

Лекционная аудитория 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

- Столы, стулья, классная дос-

ка, кафедра для преподавателя; 

экран, жалюзи, проектор, но-

утбук. 

390000, Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Право-Лыбедская, 

26/53 

Аудитория № 211 

Компьютерная аудитория. 

Аудитория для курсового про-

ектирования 

Аудитория для самостоятель-

ной работы оснащенная ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к се-

ти «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную ин-

формационно-

образовательную среду инсти-

тута 

- рабочее место преподавателя: 

-персональный компьютер; 

Рабочее место учащегося: 

-персональный компьютер; 

программноеобеспечение 

- Microsoft Win Starter 7 Rus-

sian Academic OPEN 1 License 

No Level Legalization Get 

390000, Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Право-Лыбедская, 

26/53 
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Genuine. Лицензия № 

47945625 от 14.01.2011 

- Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN 1 License No 

Level. Лицензия № 47945625 

от 14.01.2011 

- KL4853RAQFQ Kaspersky Bi-

sinessSpace Security Russian 

Edition Educational Renewal Li-

cense 

Лицензионноесоглашение № 

0780-120406-073433 

- KasperskySecurityCloud 

21.1.15.500.  Отечественного 

производства, бесплатная вер-

сия 

-  LibreOffice 7.0.3.  Свободно 

распространяемая 

Срок действия Лицензий: до 

30.08.2024. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Математика» 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 10–Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 № 

п/п

  

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код  

контролиру-

емой  

компетенции 

Период фор-

мирования  

компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 
Элементы линейной и векторной 

алгебры 

УК-1 

 

 

В течение 

первого 

 семестра 

 

Вопросы к зачету, 

вопросы для подго-

товки к практиче-

ским занятиям и 

коллоквиуму,  

задания для РГР, те-

стовые задания 

2 

 

Элементы аналитической 

 геометрии 

УК-1 

3 
Линейное программирование УК-1 

4 
Введение в математический ана-

лиз 

УК-1 

5 
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

УК-1 

6 
Интегральное исчисление функ-

ции одной переменной 

УК-1  

В течение 

второго 

семестра  

 

Вопросы к зачету, 

вопросы для подго-

товки к практиче-

ским занятиям и 

коллоквиуму,  

задания для РГР,  

тестовые задания  

7 
Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 

УК-1 

8 
Дифференциальные уравнения УК-1 

9 
Ряды УК-1 
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10 
 

Элементы теории вероятностей 

УК-1 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 11 – Планируемые результаты обучения, характеризирующие этапы формирования 

компетенций 

 

 

Компетенция Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели сформированности ком-

петенции 

Наименование оце-

ночного средства 

УК-1 

 

Пороговый воспроизводит основные математиче-

ские термины и понятия; 

знает основные формулы; 

способен решать задачи по заданному 

алгоритму  

Вопросы к зачету 

(экзамену), вопросы 

для подготовки к 

практическим заня-

тиям и коллоквиу-

мам,  

задания для РГР,  

тестовые задания  

 

Высокий разрабатывает математическую модель; 

предлагает метод исследования модели; 

способен оценить и интерпретировать 

полученные результаты 

 

Таблица 12 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Компе-

тенция 

Результаты 

обучения (по 

этапам фор-

мирования 

компетенций) 

Шкала оценивания, критерии оценивания уровня освоения 

компетенции 

Не освоена Освоена ча-

стично 

Освоена  

в основном 

Освоена 

 

 

 

УК-1 

 

Знать 

основные ме-

тоды анализа и 

моделирова-

ния, теоретиче-

ского и экспе-

риментального 

исследования; 

Уметь 

применять фи-

зико-

математиче-

ский аппарат 

при решении 

профессио-

нальных задач 

Владеть 

приемами при-

менения мето-

дов анализа и 

моделирования  

при решении 

профессио-

нально-

Не способен 

подобрать со-

ответствую-

щую модель 

решения 

стандартной 

задачи при 

решении при-

кладной. 

Знает лишь 

основные ма-

тематические 

понятия и 

формулы ба-

зового уров-

ня, не доста-

точные для 

решения про-

фильных за-

дач 

Умеет решать 

некоторые 

типовые зада-

чи с приклад-

ным содержа-

нием. 

Знает мини-

мальный 

набор основ-

ных матема-

тических 

формул и по-

нятий, необ-

ходимых для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

Показывает 

хороший уро-

вень владения 

теоретиче-

скими знани-

ям по матема-

тике, 

применяет (по 

алгоритму) 

основные ме-

тоды анализа 

и моделиро-

вания при 

решении 

профессио-

нальных задач 

Умеет, изучив и 

проанализировав 

проблему, прове-

дя дополнительно 

теоретические и 

эксперименталь-

ные исследова-

ния, построить и 

решить модель 

задачи с приклад-

ным содержани-

ем. 

Знает и полно-

стью выполняет 

комбинированные 

задачи, применяет 

методы матема-

тического моде-

лирования к ре-

шению професси-

ональных задач 
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ориентирован-

ных задач  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

7.3.1 Вопросы  для  подготовки  к  зачету  (экзамену)  по  дисциплине    «Математика»: 

 

1 семестр  

 

1. Матрицы. Действия над матрицами. 

2. Определители 2-го и 3-го порядков. Способы вычисления определителей.  Свойства опре-

делителей. 

3. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителей по элементам строки 

(столбца). 

4. Обратная матрица.  

5. Ранг матрицы. 

6. Решение систем линейных уравнений матричным способом. 

7. Формулы Крамера. 

8. Исследование систем линейных уравнений (теорема Кронекера-Капелли). Метод Гаусса. 

9. Векторы. Модуль вектора. Орт вектора.  

10. Коллинеарные и компланарные векторы.  

11. Линейные операции над векторами. 

12. Проекция вектора на ось. Разложение вектора по базисным векторам. Направляющие ко-

синусы. 

13. Скалярное произведение векторов.  

14. Векторное произведение векторов. 

15. Смешанное произведение векторов. 

16. Собственные значения и собственные векторы матриц. 

17. Линейная модель международной торговли. 

18. Линейная модель межотраслевого баланса. 

19. Линия первого порядка на плоскости (различные уравнения прямой). 

20. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух пря-

мых. Расстояние от точки до прямой. 
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21. Окружность, эллипс. 

22. Гипербола.  

23. Парабола. 

24. Различные уравнения плоскости в пространстве. 

25. Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности двух 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. 

26. Различные уравнения прямой в пространстве.  

Предмет математического программирования. Этапы построения математической модели. 

27. Постановка задачи линейного программирования. Основные формы записи задачи ли-

нейного программирования. 

28. Приведение задачи линейного программирования к каноническому виду. 

29. Алгоритм графического метода решения задачи линейного программирования. 

30. Симплекс-метод, его разновидности. 

31. Критерий оптимальности опорного плана задачи ЛП, решаемой симплекс-методом. 

32. Симплекс-метод. Алгоритм перехода к следующей симплекс-таблице. 

33. Теория двойственности. Построение двойственной задачи. 

34. Первая и вторая теоремы двойственности. 

35. Алгоритм решения задачи целочисленного линейного программирования. 

36. Транспортная задача (открытая и закрытая задачи). 

37. Транспортная задача (вырожденная и невырожденная задачи). 

38. Транспортная задача. Критерий оптимальности опорного плана. 

39. Транспортная задача. Построение цикла перераспределения. 

40. Формы записи комплексных чисел. 

41. Действия над комплексными числами. 

42. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

43. Понятие функции. Способы задания функции. Основные элементарные функции. 

44.  Предел функции. Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы. 

45. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва. 

46. Определение производной.  Геометрический и механический смысл производной. 

47. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью функции. 

48. Уравнение касательной и нормали. 

49. Основные правила дифференцирования. Таблица производных. 

50. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

51. Дифференцирование неявных функций. 

52. Дифференцирование параметрически заданных функций. 

53. Логарифмическое дифференцирование.  

54. Производные высших порядков. 

55. Дифференциал функции. Свойства дифференциалов.  Геометрический смысл диффе-

ренциала.  

56. Применение дифференциалов в приближенных вычислениях. 

57. Дифференциалы высших порядков. 

58. Теорема Ролля и ее геометрический смысл. 

59. Теорема Лагранжа. 

60. Теорема Коши и ее геометрический смысл. 

61. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей при вычислении пределов. 

62.  Возрастание и убывание функции. Необходимое и достаточное условия. 

63. Экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия существования экстрему-

мов.  

64. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

65. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. 

66. Вертикальные асимптоты. 

67. Наклонные асимптоты. 

 

2 семестр 
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1. Первообразная и неопределенный интеграл.  

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3. Таблица интегралов.  

4. Методы интегрирования: преобразование подынтегральной функции, внесение множителя 

под знак дифференциала.  

5. Неопределенный интеграл: метод замены переменной.  

6. Неопределенный интеграл: интегрирование по частям. 

7. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

8.  Разложение рациональной дроби на сумму простейших дробей. 

9. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

10. Интегрирование  иррациональных функций. 

11. Подстановки Чебышева. 

12. Интегрирование тригонометрических функций. 

13. Понятие определенного интеграла. 

14. Геометрический смысл определенного интеграла. 

15.  Свойства определенного интеграла. 

16.  Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

17. Замена переменной в определенном интеграле. 

18. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

19. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей плоских фигур в прямо-

угольных координатах. 

20. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей плоских фигур в полярных 

координатах. 

21. Приложения определенного интеграла: вычисление длины дуги кривой. 

22. Приложения определенного интеграла: вычисление объемов тел вращения. 

23. Несобственные интегралы I рода. 

24. Несобственные интегралы II рода. 

25. Понятие функции двух переменных. График функции двух переменных. Линии уровня. 

26.  Предел функции двух переменных. Геометрический смысл предела функции двух пере-

менных. 

27.  Непрерывность функции двух переменных. 

28.  Частные производные функции нескольких переменных. 

29.  Геометрический смысл частных производных функции двух переменных. 

30.  Частные производные высших порядков. Теорема Шварца. 

31.  Касательная плоскость к поверхности.  Нормаль к поверхности. 

32.  Частные дифференциалы и полный дифференциал функции двух переменных.  

33. . Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции в точке. 

34.   Применение полного дифференциала к приближенным вычислениям. 

35.  Экстремум функции двух переменных. Стационарные и критические точки. 

36.  Необходимое и достаточное условия экстремума функции двух переменных. 

37.  Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

38. Производная по направлению. 

39.  Градиент функции. Его физический смысл. 

40.  Понятие дифференциального уравнения. Порядок ДУ.  Общее и частное решения диффе-

ренциального уравнения первого порядка. 

41.  Особые точки и особые решения дифференциального уравнения. Теорема Коши для ДУ 

первого порядка, ее геометрический смысл. 

42.  Уравнения с разделяющимися переменными. 

43.  Однородные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения, сводящиеся к 

однородным. 

44.  Линейные дифференциальные уравнения. 

45.  Уравнения Бернулли. 

46.  Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 
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47.  Дифференциальные уравнения высших порядков. Общее и частное решения. Теорема о 

существовании и единственности решения задачи Коши для ДУ второго порядка. 

48.  Уравнения, допускающие понижение порядка. 

49. Линейные ДУ высших порядков. Свойства решений ЛОДУ второго порядка. Свойства 

решений ЛОДУ n-го порядка. 

50.  Интегрирование ЛОДУ второго порядка с постоянными коэффициентами. 

51.  Интегрирование ЛОДУ n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

52.  Решение ЛНДУ методом вариации произвольных постоянных. 

53.  Структура общего решения ЛНДУ второго порядка. Интегрирование ЛНДУ второго по-

рядка с постоянными коэффициентами (подбор частного решения по виду правой части). 

54.  Системы дифференциальных уравнений. 

55. Числовые ряды. Сходимость ряда.  

56.  Свойства рядов. 

57.  Ряд геометрической прогрессии. 

58.  Обобщенно-гармонический ряд. 

59.  Необходимый признак сходимости числового ряда. 

60.  Первый признак сравнения знакоположительных рядов. 

61.  Второй признаки сравнения знакоположительных рядов. 

62.  Признак Даламбера. 

63.  Радикальный признак Коши. 

64.  Интегральный признаки Коши. 

65.  Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

66.  Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

67.  Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. 

68.  Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости степенного ряда. 

69.  Свойства степенных рядов. 

70.  Разложение функций в степенные ряды. 

71. Приложения степенных рядов к приближенным вычислениям. 

72.  Ряды Фурье. 

73. Предмет теории вероятностей. 

74. Классическое определение вероятности. 

75. Элементы комбинаторики. 

76. Виды событий. Действия над событиями. 

77. Полная группа событий. Противоположные события. 

78. Теорема сложения вероятностей. 

79. Теорема умножения вероятностей. 

80. Формула полной вероятности. 

81. Формула Бейеса. 

82. Формула Бернулли. 

83. Локальная теорема Лапласа. 

84. Интегральная теорема Лапласа. 

85. Формула Пуассона. 

86. Виды случайных величин. Закон распределения случайных величин. 

87. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 

88. Функция распределения непрерывной случайной величины: определение, свойства, гра-

фик. 

89. Функция плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины. 

90. Законы распределения случайных величин. 

91. Нормальный закон распределения и его характеристики. 

92. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины. 

93. Вычисление вероятности заданного отклонения нормальной случайной величины от ма-

тематического ожидания. 

94. Правило «3 ». Применение его на практике. 
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7.3.2 Образцы тестовых заданий 

1 семестр  

1. При каком значении m ? 

a. 3 

b. -3 

c. 0 

2. Если , то равен 

a.  

b.  

c.  

3. При каком значении m  || ? 

a. 3 

b. –3 

c. 1 

4. Пусть , тогда  будет равно 

a.  

b. 5 

c. 3 

5. Площадь параллелограмма, построенного на векторах ,  рав-

на 

a.  

b.  

c. 2  

6.  равен 

a.  

b.  

   1,2,9,,1 mbma




)0,2,1(),6,4,2( BA


AB

41

40

39

 2,,1 ma


 6,9,mb


   1,1,2,3,2,1 


ba


 ba



 kji 545

 2,2,1 


a  2,1,3 


b

2

45

45

45

xx

xxx

x 93

42
lim

2

24







9

4
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c.  

7.  равен 

a.  

b.  

c.  

8. Сколько точек разрыва имеет функция ? 

a. 2 

b. 1 

c. 0 

9.  производная от функции 

a.  

b.  

c.  

10. Если  y= , то равна 

a.  

b.  

c.  

 

2 семестр  

 

1.  равен 

a.  

b.  

c.  

2.  равен 

a.  

3

1

1

2

1
lim














x
x

x

x

x

e
2e

e

1

















2,4

20,

0,1

2

x

xx

xx

y

x
y

2

1


xy ln

xy 2ln

xy 2ln

3x y

x2

3

x
3

2

x
2

3

   dxx2sin

  Cx 2cos

  Cx  2cos

Cxcos


x

dx

Cx



32 
 

b.  
c. ln(x)+C 

3. ДУ ' sin
y y

y
x x

    – это  

a. ДУ с разделяющимися переменными 

b. однородное ДУ 

c. линейное ДУ 

4. Частное решение ЛНДУ '' 6 ' 9 xy y y e     имеет вид: 

a. 
xy Ae  

b.  2 xy x e Ax B    

c. 
xy A x e    

5. Укажите функцию, необходимую для интегрирования при исследовании сходимости числово-

го ряда   
2

1

1

4n n



 
   по интегральному признаку Коши 

a. 
2

1
( )

4
f x

x



 

b. 
2

1
( )f x

x
  

c. 
1

( )f x
x

  

6. Признак Коши следует применять для исследования сходимости ряда 

a. 

2

1 4

n

n

n

n





 
 

 
  

b. 
1

3

!

n

n n





  

c. 

2

1

7

2 2

n

n n





 
 

 
  

7. В корзине 5 красных шаров и 8 синих. Какова вероятность вынуть 1 красный шар. 

a. 
5

8
 

b. 
5

13
 

c. 0 

8. Закон распределения для СВ X имеет вид 

a.  

 

C
x


2

1

X 1 2 3 5 

P 0.1 0.2 0.3 0.5 
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b. 

 

 

c. 

 

 

9. Математическое ожидание СВ X, заданной законом распределения будет равно 

 

 

 

a. 2,7 

b. 2,1 

c. 1 

10. Дисперсия СВ X, заданной законом распределения будет равно 

 

 

 

a. 0,41 

b. 2,7 

c. 0,2 

7.3.3 Образцы билетов для проведения зачета (экзамена) 

 

 

Рязанский институт 

(филиал) 

Московского  

политехнического 

университета 

Билет № 1 

по дисциплине  «Математика» 

направление подготовки 38.03.02 

семестр 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

________________ 

 

«__» ______ 2021 г. 

 

1. Матрицы. Действия над матрицами. 

2. Постановка задачи линейного программирования. 

3. Решить систему методом Гаусса:  

4. Доказать, что векторы  образуют базис и найти коорди-

наты вектора  в этом базисе. 

5. Найти производную . 

 















0322

12

043

54321

54321

5421

xxxxx

xxxxx

xxxx

     2;0;0,1;3;0,3;2;1 cba

 1;3;4d

dx

dy

y

x
arctg

x

y


X 1 2 3 4 

P 0.2 -0.2 0.6 0.4 

X 1 2 0 5 

P 0.1 0.5 0.3 0.1 

X 2 3 4 

P 0,4 0,5 0,1 

X 2 3 4 

P 0,4 0,5 0,1 
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Рязанский институт 

(филиал) 

Московского 

 политехнического 

университета  

Билет № 2 

по дисциплине  «Математика» 

направление подготовки 38.03.02 

семестр 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

________________ 

 

«__» ______ 2021 г. 

 

1. Векторы. Модуль вектора. Орт вектора. 

2. Определение производной. 

3. Выяснить, является линейно-независимой система векторов: , , 

. 

4. На рисунке изображен график  − производной функции , определенной 

на интервале . В какой точке отрезка  функция  принимает 

наибольшее значение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Найти производную функции    

 

 

 

 

Рязанский институт 

(филиал) 

Московского 

 политехнического 

университета  

Экзаменационный билет № 3 

по дисциплине  «Математика» 

направление подготовки 38.03.02 

семестр 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

________________ 

 

«__» ______ 2021 г. 

 

1. Неопределенный интеграл: интегрирование по частям. 

2. Числовые ряды. Сходимость ряда.  

3. Решите уравнение . 

4. В урне содержится 5 белых и 4 черных шара. Вынимается наудачу два шара. Найти ве-

роятность того, что они оба  белые 

5. Найти интеграл: . 

 

 

 

jia 2 kjib  3
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( )y f x  ( )f x

( 3; 9)  2; 2 ( )f x
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Рязанский институт 

(филиал) 

Московского  

политехнического 

университета  

Экзаменационный билет № 5 

по дисциплине  «Математика» 

направление подготовки 38.03.02 

семестр 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

________________ 

 

«__» ______ 2021 г. 

 

1. Понятие функции двух переменных, ее область значения и область изменения. Гра-

фик функции двух переменных. Линии уровня. 

2. Классическое определение вероятности. 

3. Найдите общее решение дифференциального уравнения .  

4. Найти интервал сходимости степенного ряда . 

5. Задана функция распределения случайной величины х. Требуется найти: а) плот-

ность распределения ; б) математическое ожидание M(X); в) дисперсию D(X). 

 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

7.4.1 Методические рекомендации по проведению зачета 

 

1) Цель проведения 
Основной целью проведения зачета является определение степени достижения целей по 

учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теорети-

ческих знаний, полученных студентами, умения применять их к решению практических задач, 

степени овладения студентами  компетенций в объеме требований рабочей программы по дисци-

плине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой. 

 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в первом семестре в соответ-

ствии с учебным графиком является зачет, в третьем семестре – зачет с оценкой. 

 

3) Метод проведения 

Зачет проводится по билетам либо без билетов с помощью технических средств контроля. 

В тестовые задания включены не только практические задания, но и теоретический матери-

ал. 

Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в ходе которого пре-

подаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной дисциплины 

(части дисциплины). При собеседовании допускается ведение дискуссии, аргументированное от-

стаивание своего решения (мнения). При необходимости могут рассматриваться дополнительные 

вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

 

4) Критерии допуска студентов к зачету 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о теку-

щем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к зачету допускаются 

студенты, выполнившие все требования учебной программы.  
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5) Организационные мероприятия 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, Решением заве-

дующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа преподавателей, 

ведущих в данной группе практические занятия, а если лекции по разделам учебной дисциплины 

читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии для приема зачета.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий кафед-

рой может освободить студентов от сдачи зачета (основа - результаты рейтинговой оценки теку-

щего контроля). От зачета освобождаются студенты,  показавших отличные и хорошие знания по 

результатам рейтинговой оценки текущего контроля. 

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 

При проведении консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к зачету, рекоменда-

ции по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного материала дисципли-

ны; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за 

рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесообразно указать 

наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив внимание на так называемые под-

водные камни, выявленные на предыдущих экзаменах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организационные указания 

по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму про-

ведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и формулировке 

вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудитории, 

где принимается зачет, может одновременно находиться студентов из расчета не более десяти на 

одного преподавателя. 

Время, отведенноена подготовку ответа по билету, не должно превышать: для зачета – 45 

минут. По истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент должен быть 

готов к ответу. 

 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета организуется так, 

чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические зна-

ния при решении практических заданий. Она проводится путем постановки экзаменующимся от-

дельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий по решению заданий. 

Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения за-

дач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает на дополнительные 

вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 

Студенту на зачете разрешается брать один билет.  

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими 

программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими источниками информации 

(типовыми расчетам), перечень которых устанавливается преподавателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных 

средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не раз-

решается и являются основанием для удаления студента из аудитории. 

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно заслушать студента, 

проконтролировать решение практических заданий, предоставить ему возможность полностью 

изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических заданий, препо-
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даватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, 

решается практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его от-

ветам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно 

полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задает 

дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индиви-

дуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняет-

ся сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предоставить ему  

время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Таблица 14 – Шкала и критерии оценивания ответа на зачете 

Критерии 
Оценка 

«зачтено» «незачтено» 

Объем Твердые знания в объеме основ-

ных вопросов, в основном пра-

вильные решения практических 

заданий, освоены все компетенции 

Нет твердых знаний в объеме 

основных вопросов, освоены 

не все компетенции 

Системность Ответы на вопросы в пределах 

учебного материала, вынесенного 

на контроль 

Нет ответов на вопросы учеб-

ного материала, вынесенного 

на контроль 

Осмысленность Допускает незначительные ошиб-

ки при ответах и практических 

действиях 

Допускает значительные 

ошибки при ответах и практи-

ческих действиях 

 

Таблица 15 – Шкала и критерии оценивания ответа на зачете с оценкой 

Критерии 
Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Объем Глубокие знания, 

уверенные действия 

по решению прак-

тических заданий в 

полном объеме 

учебной программы, 

освоение всех ком-

петенций 

Достаточно 

полные знания, 

правильные 

действия по ре-

шению практи-

ческих заданий 

в объеме учеб-

ной программы, 

освоение всех 

компетенций 

Твердые знания в объеме основ-

ных вопросов, в основном пра-

вильные решения практических 

заданий, освоение всех компетен-

ций 
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Системность Ответы на вопросы 

логично увязаны с 

учебным материа-

лом, вынесенным на 

контроль, а также с 

тем, что изучал ра-

нее 

Ответы на во-

просы увязаны с 

учебным мате-

риалом, выне-

сенным на кон-

троль, а также с 

тем, что изучал 

ранее 

Ответы на во-

просы в преде-

лах учебного 

материала, вы-

несенного на 

контроль 

Имеется необ-

ходимость в 

постановке 

наводящих во-

просов 

Осмысленность Правильные и убе-

дительные ответы. 

Быстрое, правиль-

ное и творческое 

принятие решений, 

безупречная отра-

ботка решений за-

даний. Умение де-

лать выводы 

Правильные от-

веты и практи-

ческие действия. 

Правильное 

принятие реше-

ний. Грамотная 

отработка  ре-

шений по зада-

ниям 

Допускает не-

значительные 

ошибки при от-

ветах и практи-

ческих действи-

ях. 

Допускает не-

точность в при-

нятии решений 

по заданиям 

 

7.4.2 Методические рекомендации по проведению экзамена 

 

1) Цель проведения 
Основной целью проведения элементов промежуточной аттестации является  определение 

степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это провер-

кой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, умения применять их к 

решению практических задач, степени овладения студентами  практическими навыками и умени-

ями в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно 

работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине во втором семестре в соответ-

ствии с учебным графиком, является экзамен. Экзамен проводится в объеме рабочей программы 

в устной форме. Экзаменационные билеты могут иметь две части - теоретическую и практиче-

скую. Практическая часть может оцениваться с помощью технических средств, при этом билеты 

содержат только теоретические вопросы. Информация о структуре билетов доводится студентам 

заблаговременно. 

3) Метод проведения 

Экзамен проводится по билетам либо без билетов с помощью технических средств кон-

троля. 

В тестовые задания включены не только практические задания, но и теоретический матери-

ал. 

При необходимости могут рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, решаться 

задачи и примеры. 

 

4) Критерии допуска студентов к экзамену 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о теку-

щем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к экзамену допускаются 

студенты, выполнившие все требования учебной программы.  

 

5) Организационные мероприятия 

Экзамены принимаются лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, Решением 

заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа преподава-

телей, ведущих в данной группе практические занятия, а если  лекции  по разделам учебной дис-

циплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии для приема 

экзамена. Студентам при этом оценка выставляется методом потока.  
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По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий кафед-

рой может освободить студентов от сдачи экзамена (основа - результаты рейтинговой оценки те-

кущего контроля). От экзамена освобождаются студенты, показавших отличные и хорошие зна-

ния по результатам рейтинговой оценки текущего контроля, с выставлением им оценки «хоро-

шо». Со студентами, претендующими на оценку «отлично», проводится собеседование во время 

экзамена или во время проведения консультации перед экзаменом. 

При успешной сдачи коллоквиума в течении семестра студент может быть освобожден на 

экзамене от теоретического вопроса по данной теме. 

 

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к экзамену возможны индивидуальные консультации, а перед днем 

проведения экзамена проводится окончательная предэкзаменационная консультация. 

При проведении предэкзаменационных консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к экзамену, рекомен-

дации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного материала дисци-

плины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за 

рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесообразно указать 

наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив внимание на так называемые под-

водные камни, выявленные на предыдущих экзаменах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организационные указания 

по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму про-

ведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и формулировке 

вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудитории, 

где принимается экзамен, может одновременно находиться студентов из расчета не более десяти 

экзаменующихся на одного экзаменатора. 

Время, отведенноена подготовку ответа по билету, не должно превышать: для экзамена – 

60 минут. По истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент должен 

быть готов к ответу. 

 

Организация практической части экзамена. Практическая часть экзамена организуется 

так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические 

знания при решении практических заданий, освоение компетенций. Она проводится путем поста-

новки экзаменующимся отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических дей-

ствий по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производ-

ства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент от-

вечает на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

 

Действия экзаменатора. 

Студенту на экзамене разрешается брать один билет. В случае, когда экзаменующийся не 

может ответить на вопросы билета, ему может быть предоставлена возможность выбрать второй 

билет при условии снижения оценки на 1балл. 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими 

программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими источниками информации, 

перечень которых устанавливается преподавателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных 

средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не раз-
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решается и являются основанием для удаления студента из аудитории с последующим простав-

лением в ведомости оценки «неудовлетворительно». 

Студент, получивший на экзамене неудовлетворительную оценку, ликвидирует задолжен-

ность в сроки, устанавливаемым приказом директора института. Окончательная пересдача экза-

мена принимается комиссией в составе трех человек (заведующий кафедрой, лектор потока, пре-

подаватель родственной дисциплины).  

Задача преподавателя на экзамене заключается в том, чтобы внимательно заслушать сту-

дента, проконтролировать решение практических заданий, предоставить ему возможность полно-

стью изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических заданий, 

преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется 

ответ, решается практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его от-

ветам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно 

полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задает 

дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индиви-

дуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняет-

ся сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предоставить ему  

время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Таблица 16 – Шкала и критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерии 
Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Объем Глубокие зна-

ния, уверенные 

действия по ре-

шению практи-

ческих заданий в 

полном объеме 

учебной про-

граммы, освое-

ние всех компе-

тенций 

Достаточно 

полные знания, 

правильные 

действия по 

решению прак-

тических зада-

ний в объеме 

учебной про-

граммы, освое-

ние всех ком-

петенций 

Твердые знания в объеме основ-

ных вопросов, в основном пра-

вильные решения практических 

заданий, освоение всех компетен-

ций 

Системность Ответы на во-

просы логично 

увязаны с учеб-

ным материа-

лом, вынесен-

ным на кон-

троль, а также с 

тем, что изучал 

ранее 

Ответы на во-

просы увязаны 

с учебным ма-

териалом, вы-

несенным на 

контроль, а 

также с тем, 

что изучал ра-

нее 

Ответы на во-

просы в преде-

лах учебного 

материала, вы-

несенного на 

контроль 
Имеется необ-

ходимость в по-

становке наво-

дящих вопросов 

Осмысленность Правильные и 

убедительные 

ответы. Быстрое, 

правильное и 

Правильные 

ответы и прак-

тические дей-

Допускает не-

значительные 

ошибки при от-

ветах и практи-
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творческое при-

нятие решений, 

безупречная от-

работка решений 

заданий. Умение 

делать выводы 

ствия. 

Правильное 

принятие ре-

шений. Гра-

мотная отра-

ботка  решений 

по заданиям 

ческих действи-

ях. 

Допускает не-

точность в при-

нятии решений 

по заданиям 

 

 

Интегральная оценка знаний, умений и навыков студента определяется по частным оценкам 

за ответы на все вопросы (задания) билета, в соответствии с разработанными и утвержденными 

критериями. 

Вариант определения интегральной оценки по частным оценкам: 

 

При двух частных оценках выводится: 

- «отлично», если обе оценки «отлично»; 

- «хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна «отлично», а другая «хорошо» или «удо-

влетворительно»; 

- «удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно», или одна  оценка «хорошо», 

а другая «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно», если одна из частных оценок «неудовлетворительно». 

При трех частных оценках выводится: 

- «отлично», если в частных оценках не более одной оценки «хорошо», а остальные – «от-

лично»; 

- «хорошо» или «удовлетворительно», если в частных оценках не более одной оценки «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно» соответственно. 

 

 
Инновационные формы проведения занятий 

 

В ходе аудиторных учебных занятий используются различные инновационные формы и 

средства обучения, которые направлены на совместную работу преподавателя и обучающихся, 

обсуждение, принятиегруппового решения. Такие методы способствуют сплочению группы и 

обеспечивают возможностикоммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучае-

мыми, опираются на сотрудничество впроцессе познавательной деятельности. 

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании активных и интер-

активных методов обучения (таблица 18). 

 

Таблица 18 –Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Вид занятия Форма работы 

1.2 
Системы линейных 

алгебраических уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа в малых группах 

1.3 
Векторы и операции над ни-

ми 

Практическое 

занятие 

Работа в малых группах 

5.1 Производная и дифференциал 

функции одной переменной 

Лекция Лекция с заранее запланированными 

ошибками 

5.2 
Приложения производной к 

исследованию функции 

Практическое 

занятие 

Работа в малых группах 

6.1 Неопределенный интеграл Лекция Лекция с заранее запланированными 

ошибками 

6.2 Определенный интеграл и его Практическое Представление и обсуждение докладов 
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приложения занятие 

9.1 Числовые ряды Лекция Лекция с заранее запланированными 

ошибками 

10.1 
Элементы теории вероятно-

стей 

Практическое 

занятие 

Работа в малых группах 

 

 
8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспе-

чения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


