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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Современная экономическая  теория,  как  на  микро-,  так  и на макро-  уровне,

включает как естественный, необходимый элемент математические методы и модели.

Использование математики в экономике позволяет, во–первых, выделить и формаль-

но  описать  наиболее  важные,  существенные  связи  экономических  переменных  и

объектов. Во–вторых, из четко сформулированных исходных данных и соотношений

методами дедукции можно получить выводы, адекватные изучаемому объекту. В-тре-

тьих, методы математики и статистики позволяют индуктивным путем получать но-

вые знания об объекте: оценивать форму и параметры зависимой его переменных.

Наконец, в–четвертых, использование математики позволяет точно и компактно из-

лагать положения экономической теории, формулировать ее понятия и выводы.

Теория вероятностей и математическая статистика является продолжением и

углублением курса высшей математики для студентов института права, экономики и

финансов.

В окружающей нас жизни приходится сталкиваться с различными явлениями и

фактами, наступление которых приписывается случаю, а сами явления и факты назы-

ваются случайными. Но такое представление связано с единичными явлениями и фак-

тами или с небольшим количеством одинаковых случаев.

Когда же рассматриваются массовые количества однородных явлений или фак-

тов, то вскрываются определенные закономерности.

Изучение закономерностей однородных массовых случайных явлений состав-

ляет предмет теории вероятностей и основанной на ней математической статистике.

Исследование многих процессов в промышленности связано с разработкой их

математических моделей. Для успешного использования математических моделей в

процессах Экономика и планирования будущий специалист должен обладать опреде-

ленной математической подготовкой.

Методы теории вероятностей широко применяются в различных отраслях нау-

ки и техники: в теории надежности, теории массового обслуживания, в теоретической

физике, геодезии, общей теории связи и во многих других теоретических и приклад-

ных науках. Теория вероятностей также служит для обоснования математической и

прикладной статистики, которая, в свою очередь, используется при планировании и

организации производства, при анализе технологических процессов, предупредитель-

ном приемочном контроле качества продукции и для многих других целей.

Курс  теории  вероятностей  и  математической  статистики  является  одним  из

основных курсов обучения студентов – экономистов. Этот курс приобрел большую

актуальность при наблюдаемой в данный момент времени широкой математизации
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экономической науки, резким проникновением математических методов и ЭВМ в раз-

личные разделы экономики, созданием различных АСПР, развитием математического

программирования и исследования операций.

Цель дисциплины: 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории ве-

роятностей и математической статистике,  необходимых для решения задач,  возни-

кающих в практической экономической деятельности.  

Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня

алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ экономической ста-

тистики и ее применения.

Задача дисциплины:

В результате  изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая

статистика» студенты должны владеть основными математическими понятиями кур-

са; уметь использовать теоретико-вероятностный и статистический аппарат для реше-

ния  теоретических  и  прикладных  задач  экономики  уметь  решать  типовые  задачи,

иметь навыки работы со специальной математической литературой.

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП  ВПО

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является ба-

зовой дисциплиной блока 1 (ФГОС ВО) по направлению 38.03.03- Управление персо-

налом(квалификация – «бакалавр»).

Изучение  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»

основывается на базе знаний, полученных студентами на первом курсе в ходе освое-

ния дисциплин «Линейная алгебра» и «Математический анализ» того же блока.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается на

втором году обучения, закладывает фундамент для понимания экономической стати-

стики и является базовым теоретическим и практическим основанием для всех по-

следующих математических и финансово-экономических дисциплин подготовки ба-

калавра экономики, использующих теоретико-вероятностные и статистические мето-

ды анализа. 

В результате освоения данной дисциплины, полученные знания будут необхо-

димы как предшествующие при изучении дисциплин:

Методы оптимальных решений.

Эконометрика.

Статистика.

Бухгалтерский учет и анализ.
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Экономическая теория.

Микроэкономика.

Макроэкономика.

Основы финансовых вычислений.

Экономическое планирование и прогнозирование.

Страхование. 

Ценообразование.

Финансовый Управление персоналом.

Инновационный Управление персоналом.

Финансовые рынки.

Оценка стоимости бизнеса.

Управление финансовыми рисками.

Разработка и принятие управленческих решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

В совокупности с  другими дисциплинами базовой части профессионального

цикла ФГОС ВО дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»

направлена на формирование компетенций бакалавров экономики.

Требования к результатам обучения – знание фундаментальных разделов матема-

тики (математический анализ, аналитическую геометрию, линейную алгебру, диффе-

ренциальные уравнения, численные методы).

Показателями освоения дисциплины является: 

- умение применять математические методы при решении практических задач

в  профессиональной  деятельности;  применять  теоретические  знания  при  решении

практических задач, 

-  владение  культурой  мышления,  навыками  решения  практических  задач,

навыками  работы  с  математической  литературой,  математическими  знаниями  и

методами, математическим аппаратом, необходимым для логического осмысления и

обработки информации в профессиональной деятельности.

Перечень компетенций

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция выпускника образовательной

программы уровня высшего образования: профиль подготовки 38.03.03 Управление персо-

налом, квалификация выпускника: бакалавриат.
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Индикатор достижения компетенции ОПК-2:
ОПК-2.2.  Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных на основе применения

вероятностных и статистических методов для решения поставленных экономических задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 

- основные понятия и методы теории вероятностей, а также формулировки наиболее важных

утверждений, методы доказательств, возможные сферы приложений;

- основные понятия и методы математической статистики, а также формулировки наиболее

важных утверждений, методы доказательств, возможные сферы приложений.

Уметь: применять вероятностные методы при решении типовых профессиональных за-

дач, применять статистические методы при решении типовых профессиональных задач.

Владеть: 

- базовыми знаниями по теории вероятностей и математической статистике;

- методами построения вероятностных моделей при решении профессиональных задач;

- методами построения статистических моделей при решении профессиональных задач.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Содержание разделов дисциплины

№ 
разде-

ла

Наименование
раздела 

Содержание раздела Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее

части)

Форма
контроля 

1 Предмет, задачи
исходные  поня-
тия теории

Роль  теории  вероятностей  и
математической  статистики  в
экономических  исследованиях.
Предмет и задачи теории вероят-
ностей  и  математической  стати-
стики. Исходные понятия теории
вероятностей  и  математической
статистики:  случайные  события,
величины и функции.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

2 Случайные собы-
тия

Способы  определения  вероятно-
стей  случайных событий.  Сведе-
ния из комбинаторики:  размеще-
ния,  перестановки,  сочетания,
бином Ньютона. Статистический,
классический,  геометрический  и
косвенный  способы  определения
вероятностей.  Основные  соот-
ношения  между  событиями:
произведение  и  сумма  событий.
Классификация  событий.  Основ-
ные  теоремы  теории  вероятно-
стей. Теорема умножения вероят-
ностей.  Теорема  сложения  ве-
роятностей. Следствия из теорем.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т
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Основные  формулы  теории  ве-
роятностей  и  условия  их  приме-
нения. Формула полной вероятно-
сти.  Формула  Бейса.  Формула
Бернулли.  Формула  Муавра-
Лапласа  (локальная  и  интеграль-
ная).

3 Случайные  вели-
чины.

Закон  распределения  случайной
величины и формы его представ-
ления.  Ряд  представления,
функция  распределения  и  плот-
ность  распределения  случайной
величины.  Числовые  характери-
стики  случайной  величины.
Математическое  ожидание  и
дисперсия  случайной  величины.
Моменты  случайной  величины
(начальные  и  центральные).  Си-
стема случайных величин. Формы
представления закона распределе-
ния системы случайных величин:
таблица,  функция  и  плотность
распределения. Зависимые и неза-
висимые  случайные  величины.
Числовые  характеристики  си-
стемы  двух  случайных  величин
(независимость,  некоррелиру-
емость).  Функции случайных ве-
личин.  Закон  распределения
функции  случайных  величин.
Теоремы  о  числовых  характери-
стиках функций случайных вели-
чин.  Законы  распределения  и
числовые  характеристики  дис-
кретных  случайных  величин.
Биномиальное  распределение.
Распределение Пуассона. Геомет-
рическое  и  гипергеометрическое
распределение.  Нормальное  рас-
пределение, числовые характери-
стики.  Вероятность  попадания
нормально  распределенной  слу-
чайной  величины  в  интервал.
Законы распределения других не-
прерывных  случайных  величин.
Равномерное  распределение.  По-
казательное  распределение.  Не-
которые специальные распределе-
ния,  часто  используемые  в
математической  статистике.  Рас-
пределение Стьюдента. Распреде-
ление Фишера–Снедекора.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

4 Закон больших

чисел. 

Неравенство  Чебышева.  Теорема
Чебышева.  Теорема  Бернулли.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т
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Центральная предельная теорема.
5 Случайные

функции.

Классификация  случайных
функций. Вероятностные характе-
ристики  случайных  функций:
закон  распределения,  математи-
ческое  ожидание,  дисперсия  и
корреляционная функция случай-
ной функции. Понятие об опера-
циях над случайными функциями.
Марковский  случайный  процесс.
Случайные  последовательности.
Цепи Маркова.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

6 Задачи и  основ-
ные понятия ма-
тематической
статистики.

Задачи  математической  стати-
стики  как  инструмента  экономи-
ческой  науки.  Основные  (исход-
ные)  понятия  математической
статистики:  результат  наблюде-
ния (испытания), генеральная со-
вокупность, выборка из генераль-
ной совокупности.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

7 Определение то-
чечных  оценок
параметров.   

Виды  статистических  оценок  и
предъявляемые к ним требования.
Понятие  точечной  и  интерваль-
ной  оценок.  Определение  точеч-
ных оценок математических ожи-
даний  случайных  величин  в
условиях  применения  равноточ-
ных и неравноточных измерений.
Определение  точечных  оценок
дисперсии  (среднего  квадратиче-
ского  отклонения),  момента  свя-
зи,  коэффициента  корреляции  и
вероятности наступления случай-
ного события.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

8 Определение ин-
тервальных  оце-
нок параметров.

Определение интервальной оцен-
ки  математического  ожидания
случайной  величины  в  условиях
известной и неизвестной диспер-
сии  результатов  наблюдений.
Определение  интервальных  оце-
нок для среднего квадратического
отклонения  случайной  величины
и  вероятности  наступления  слу-
чайного события.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

9 Статистиче-
ская  проверка
гипотез.

Статистическая проверка гипотез.
Ошибки I и II рода. Уровень зна-
чимости  и  мощность  критерия.
Проверка  гипотез  о  равенстве
средних  и  дисперсий  двух
нормально распределенных гене-
ральных совокупностей. Простые
и сложные гипотезы. Хи-квадрат
критерий  Пирсона.  Проверка
гипотезы  о  соответствии  наблю-

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т
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даемых значений предполагаемо-
му  распределению  вероятностей
дискретному  или  непрерывному.
Сравнение  параметров  двух
нормальных распределений. 

10 Элементы  тео-
рии  корреляции.
Линейная  корре-
ляция.  Криволи-
нейная  корре-
ляция.

Модель  корреляционного  анали-
за.  Оценки  основных  характери-
стик  многомерного  нормального
закона  распределения.  Модель
регрессионного  анализа.  Оценка
методом  наименьших  квадратов
коэффициентов регрессии. 

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

11 Многомерный
статистиче-
ский анализ.  

Понятие  о  многомерном  стати-
стическом  анализе.  Задачи
многомерного  статистического
анализа  в  экономических  иссле-
дованиях. Определение числовых
характеристик неслучайного век-
тора.  Определение  числовых  ха-
рактеристик случайного вектора.

ОПК-2 ДЗ, КР, К,
РК, Т

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной
работы  (ЛР),  выполнение  курсового  проекта  (КП),  контрольной  работы  (КР),  расчетно-
графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), эссе (Э), кол-
локвиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д.

На изучение курса отводится 144 часа (4 з.е.), из них: контактная работа 51 ч., в том
числе лекционных – 34 часов;  практических (семинарских) – 17 часа; самостоятельная ра-
бота студента - 66 часа; завершается экзаменом (27 часов). 

Структура дисциплины по ОФО

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

ВИД РАБОТЫ

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧАСЫ

3
семестр

всего

Общая трудоемкость (в часах) 144 (4) 144 (4)

Контактная работа (в часах): 51 51

Лекционные занятия (Л) 34 34

Практические занятия (ПЗ) 17 17

Самостоятельная работа 
(в часах), в том числе контактная работа:

66 66

Контрольная работа (КР) 6 6

Самостоятельное изучение разделов 60 60

Подготовка и прохождение промежуточной ат-
тестации 

27 27

Вид промежуточной аттестации экзамен

10



Структура дисциплины по ОЗФО

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

ВИД РАБОТЫ

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧАСЫ

3
семестр

всего

Общая трудоемкость (в часах) 144 (4) 144 (4)

Контактная работа (в часах): 36 36

Лекционные занятия (Л) 18 18

Практические занятия (ПЗ) 18 18

Самостоятельная работа 
(в часах), в том числе контактная работа:

81 81

Контрольная работа (КР) 6 6

Самостоятельное изучение разделов 75 75

Подготовка и прохождение промежуточной ат-
тестации 

27 27

Вид промежуточной аттестации экзамен

Структура дисциплины по ОЗО.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

Вид работы Трудоёмкость, часов

Всего

Общая трудоёмкость 144 (4) 144 (4)

Аудиторная работа: 10 10

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия (ПЗ) 6 6

Самостоятельная работа: 125 125

Самостоятельное изучение разделов 85 85

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к практическим занятиям),

40 40

Вид итогового контроля (экзамен) 9 (экзамен)
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4.1.Лекции

№
раздела

Наименование раздела

Теория вероятности

1 История возникновения и развития предмета. Его связь с другими дисципли-

нами, изучаемыми экономистами. Случайные события. Вероятность события. 

Классическое и статистическое определение вероятностей. Основные свойства 

вероятностей. Частота и вероятность. 

Теорема сложения вероятностей. Условные вероятности. Зависимые и незави-

симые события. Теорема умножения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти.

2 Формула Байеса. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и ин-

тегральная теоремы Лапласа. 

Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Биномиальное и геометрическое распределение. Примеры.

3 Функция распределения случайной величины и ее свойства. Плотность распре-

деления случайной величины и ее свойства.

Математическое ожидание и дисперсия, их свойства. Корреляционный момент 

случайных величин. Мода и медиана.

4 Основные законы распределения: равномерный, нормальный, показательный.

Закон больших чисел. Неравенство и теорема Чебышева. Теорема Бернулли.

5 Понятие центральной предельной теоремы. Метод статических испытаний.

Случайные функции. Одномерные и многомерные законы распределения. 

Математическое ожидание случайной функции.

Математическая статистика
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6 Генеральная и выборочная совокупности. Законы оценивания. Вариационный 

ряд и его характеристики. Эмпирическая функция распределения. Средняя 

арифметическая вариационного ряда и ее свойства. 

Точечные оценки, их свойства. Несмещённость, состоятельность и эффектив-

ность. Интервальные оценки. Доверительные интервалы для оценки математи-

ческого ожидания.

7 Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотеза. Простые и слож-

ные гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий, 

уровень значимости. Мощность критерия. Проверка гипотез.

Основные понятия дисперсионного анализа. Формула разложения дисперсии. 

Однофакторный, двух- и трехфакторный дисперсионный анализ.

8 Модель корреляционного анализа. Оценки основных характеристик многомер-

ного нормального закона распределения. Проверка нормальности распределе-

ния генеральной совокупности.

Проверка значимости и интервальная оценка параметров связи. Корреляцион-

ное отношение и индекс корреляции. Понятие о многомерном корреляционном 

анализе. Множественный и частный коэффициент корреляции. Ранговая корре-

ляция.

9 Модель регрессионного анализа. Оценка методом наименьших квадратов 

коэффициентов регрессии.

Оценка ковариационной матрицы выборочных коэффициентов регрессии. 

Многомерный статистический анализ.

4.2.Практические занятия

№
раздела

Тема 
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1 Классическое и геометрическое определение вероятности. Вероятность и частота.

2 Теоремы сложения и умножения вероятностей.

3 Формулы полной вероятности Байеса, Бернулли.

4 Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Отклонение ве-
роятности от частоты в независимых испытаниях.

5 Случайные величины. Функция распределения и плотность распределения слу-
чайной величины.

6 Математическое ожидание и дисперсия, их свойства. 
7 Основные законы распределения: равномерный, нормальный, показательный.
8 Закон больших чисел. Неравенство и теорема Чебышева. Теорема Бернулли.
9 Понятие центральной предельной теоремы. Метод статических испытаний.

10 Случайные функции. Одномерные и многомерные законы распределения. 
Математическое ожидание случайной функции.

11 Генеральная и выборочная совокупности. Законы оценивания. Вариационный ряд
и его характеристики. Эмпирическая функция распределения. Средняя арифмети-
ческая вариационного ряда и ее свойства.

12 Точечные оценки, их свойства. Несмещённость, состоятельность и эффектив-
ность. Интервальные оценки. Доверительные интервалы для оценки математиче-
ского ожидания.

13 Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотеза. Простые и слож-
ные гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий, 
уровень значимости. Мощность критерия. Проверка гипотез.

14 Модель корреляционного анализа. Оценки основных характеристик многомер-
ного нормального закона распределения. Проверка нормальности распределения 
генеральной совокупности.

15 Проверка значимости и интервальная оценка параметров связи. Корреляционное 
отношение и индекс корреляции. Понятие о многомерном корреляционном ана-
лизе. Множественный и частный коэффициент корреляции. Ранговая корреляция.

16 Модель регрессионного анализа. Оценка методом наименьших квадратов 
коэффициентов регрессии.

17 Оценка ковариационной матрицы выборочных коэффициентов регрессии. 
Многомерный статистический анализ.

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№ 

темы

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1. Марковские случайные процессы. Марковская цепь. Вероятности состояний и пере-

ходные вероятности. Уравнение Колмогорова для вероятностей состояний. Задачи.

2. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотеза. Простые и сложные 

гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий, уровень зна-

чимости. Мощность критерия. Проверка гипотез.

3. Основные понятия дисперсионного анализа. Формула разложения дисперсии. Одно-

факторный, двух- и трехфакторный дисперсионный анализ.

4. Модель корреляционного анализа. Оценки основных характеристик многомерного 
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нормального закона распределения. Проверка нормальности распределения гене-

ральной совокупности.

5. Модель регрессионного анализа. Оценка методом наименьших квадратов коэффици-

ентов регрессии.

6. Оценка ковариационной матрицы выборочных коэффициентов регрессии. 

Многомерный статистический анализ.

Итого:

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформирован-
ные  когнитивные  дескрипторы  «знать»,  «уметь»,  «владеть»,  расписанные  по  отдельным
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по
этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы.

В ходе изучения дисциплины предусматриваются  текущий, рубежный контроль и
промежуточная аттестация.

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля

 Цель  текущего контроля – оценка  результатов  работы в семестре  и  обеспечение
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной ра-
боты обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результа-
ты обучения (учебные достижения) по дисциплине

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика» и включает: ответы на теоретические
вопросы на практическом занятии, решение практических задач и выполнение заданий на
практическом  занятии,  самостоятельное выполнение  индивидуальных  домашних  заданий
(например, решение задач). 

Оценка  качества  подготовки  на  основании выполненных заданий ведется  препода-
вателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности зада-
ния.

5.1.1. Вопросы по темам дисциплины   «Теория вероятностей и математи  -  
ческая статистика» (контролируемые компетенции ОПК-2)

3 Семестр

Тема 1.Элементы теории вероятностей. 

1. История возникновения и развития предмета. Его связь с другими дисципли-

нами, изучаемыми экономистами. 

2. Случайные события. Вероятность события. 

3. Классическое и статистическое определение вероятностей. Основные свойства 

вероятностей. 

4. Частота и вероятность. 
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Тема 2. Основные Теоремы.

1. Теорема сложения вероятностей. 

2. Условные вероятности. Зависимые и независимые события. 

3. Теорема умножения вероятностей. 

4. Формула полной вероятности.

5. Формула Байеса. 

Тема 3. Повторение испытаний.

1. Формула Бернулли. 

2. Формула Пуассона. 

3. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

4. Отклонение относительной частоты от постоянной вероятности в незави-

симых испытаниях.

5. Наивероятнейшее число появлений события в независимых испытаниях.

Тема 4. Дискретные случайные величины.

1. Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной вели-

чины. 

2. Биномиальное и геометрическое распределение. Примеры.

3. Функция распределения случайной величины и ее свойства. 

4. Плотность распределения случайной величины и ее свойства.

5. Математическое ожидание и дисперсия, их свойства.

6.  Корреляционный момент случайных величин. Мода и медиана.

Тема 5. Закон больших чисел.

1. Основные законы распределения: равномерный, нормальный, по-

казательный.

2. Закон больших чисел. Неравенство и теорема Чебышева. 

3. Теорема Бернулли.

Тема 6. Элементы математической статистики.

1. Генеральная и выборочная совокупности. Законы оценивания. 

2. Вариационный ряд и его характеристики. 

3. Эмпирическая функция распределения.

4.  Средняя арифметическая вариационного ряда и ее свойства. 

Тема 7. Выборочный метод.
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1. Статистическое распределение выборки

2. Эмпирическая функция распределения

3. Полигон и гистограмма.

Тема 8. Статистические оценки параметров распределения.

1. Точечные оценки, их свойства.

2.  Несмещённость, состоятельность и эффективность. 

3. Интервальные оценки. Доверительные интервалы для оценки математического ожида-

ния.

Тема 9.Статистическая проверка статистических гипотез.

1. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотеза. 

2. Простые и сложные гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Статистический

критерий, уровень значимости. Мощность критерия. Проверка гипотез.

3. Основные понятия дисперсионного анализа. Формула разложения дисперсии. 

4. Однофакторный, двух- и трехфакторный дисперсионный анализ.

Тема 10. Элементы теории корреляции.

1. Модель корреляционного анализа. 

2. Оценки основных характеристик многомерного нормального закона распределения. 

3. Проверка нормальности распределения генеральной совокупности.

4. Проверка значимости и интервальная оценка параметров связи. Корреляционное отноше-

ние и индекс корреляции. 

5. Понятие о многомерном корреляционном анализе. Множественный и частный коэффици-

ент корреляции.

6.  Ранговая корреляция.

7. Модель регрессионного анализа. Оценка методом наименьших квадратов коэффициентов 

регрессии.

8. Оценка ковариационной матрицы выборочных коэффициентов регрессии. Многомерный

статистический анализ.

Критерии формирования оценок (оценивания) по результатам устного опроса.  
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по

дисциплине «Математика». Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
изучаемые методы при решении практических задач. 

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей
шкале (за 1 занятие):

2 балла ставится, если обучающийся:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильные определения понятий;
2) обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить

знания на практике;
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
1 балл ставится, если обучающийся:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения;
3) излагает материал непоследовательно.

0 баллов ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке.

Баллы могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за сумму ответов,
данных студентом на протяжении занятия.

5.1.2.       Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося   
(типовые задачи) (контролируемые компетенции  ОПК-2)

Перечень типовых задач для самостоятельной работы сформирован в соответствии с
тематикой  практических  занятий  по  дисциплине  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика».

Самостоятельная работа оценивается степенью освоения вопросов для самостоятель-
ного изучения (см. таблицу 6) и индивидуальным выполнением заданий к практическим за-
нятиям.  

1. Из 20 сбербанков 10 расположены за чертой города. Для обследования случайным

образом отобрано 5 сбербанков. Какова вероятность того, что среди отобранных

окажется в черте города: а) 3 сбербанка; б) хотя бы один.

2. Студент разыскивает нужную ему формулу в 3х справочниках. Вероятность того,

что  формула  содержится  в  первом,  втором  и  третьем  справочниках  соотв.

. Найти вероятность того, что формула содержится не менее, чем в двух

справочниках.

3. По результатам проверки контрольных работ оказалось, что в первой группе получили

положительную оценку 20 студентов из 30, а второй 15 из 25. Найти вероятность того,

что наудачу выбранная работа,  имеющая положительную оценку, написана студентом

первой группы. 

4. В  прямоугольник  с  вершинами  брошена  точка.

Какова вероятность того,  что ее координаты  будут удовлетворять неравенствам

.

5. В помещении 4 лампы. Вероятность работы в течение года для каждой лампы 0,8. Найти

вероятность того, что к концу года горят 3 лампы.  

6. Пусть вероятность того, что покупателю необходима обувь 41-го размера, равна

0,2. Найти вероятность того, что из 750 покупателей не более 120 потребуется

обувь этого размера.
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7. На 20 приборов имеется в среднем 6 неточных. Составить закон распределения

дискретной случайной величины числа точных приборов трех наудачу отобран-

ных. Определить математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

8. Случайная величина имеет плотность распределения вида 

Найти: 1) параметр А; 2) функцию распределения этой случайной величины; 3) вероят-

ность того, что в четырех независимых испытаниях она дважды примет значение, заклю-

ченное в интервале (3,4).

9. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,7. Найти

число испытаний , при котором наивероятнейшее число появлений события равно 20.

10. В среднем 10% работоспособного населения некоторого региона – безработные.

Оценить с помощью неравенства Чебышева вероятность того, что уровень безрабо-

тицы среди обследованных 10000 работоспособных жителей города будет в преде-

лах от 9 до 11% (включительно).

11. Случайная  величина   в  интервале  (2,4)  задана  плотностью  распределения

, вне этого интервала . Найти  и .

12. Задана  плотность  распределения   случайной  величины  ,  возможные  значения

которой заключены в интервале  . Найти плотность распределения  , если

.

13. При изучении физико-математических свойств кож испытано   образцов и получены

следующие значения предела точности  . Требуется определить: 1) выборочное

среднее ; 2) «исправленное» стандартное отклонение ; 3) коэффициент вариации

 изучаемого  признака;  4)  полагая,  что  изменчивость  величины   описывается

нормальным законом  найти  доверительный  интервал  для  среднего  значения   этой

кожи на уровне заданной надежности .

15,7; 20,5; 21,2; 18,4; 19,3; 17,8; 16,7; 18,8; 16,2; 22,0

.   

Методические рекомендации по решению задач. 
Приступая к решению задач, необходимо внимательно изучить теоретический матери-

ал по темам, разобрать приводимые в теоретическом материале каждой темы примеры. При
выполнении заданий используются формулы и методы, представленные по каждой теме.

Цель заданий – сформировать навык решения практических задач, что является необхо-
димым при применении математических методов. 
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Критерии формирования оценок (оценивания) по заданиям для самостоятельной
работы студента (типовые задачи).

Самостоятельное выполнение заданий на практических занятиях являются одним из
основных способов учёта знаний обучающегося по дисциплине «Математика». 

 «отлично» (4 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по поставлен-
ным вопросам, грамотно и логично его излагает. Свободно использует необходимые формулы
при решении задач;

«хорошо» (3 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, но
допускает неточности в процессе решения задач;

«удовлетворительно» (1-2 балла) - обучающийся имеет знания основного материала по
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при реше-
нии задач; 

«неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе
на поставленные вопросы и при решении задач.

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам –

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвое-
ния материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких контроль-
ных мероприятия по графику.

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное
или  компьютерное),  проведение  коллоквиума  или  контрольных  работ.  На  рубежные
контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал (все разде-
лы) по дисциплине.

Контрольная работа. Контрольная работа – письменная работа небольшого объема,
предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практиче-
ского применения. Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр) в часы
аудиторной работы. Не менее чем за 1 неделю до контрольной работы, преподаватель дол-
жен определить студентам исходные данные для подготовки: назвать разделы (темы, вопро-
сы), по которым будут контрольные задания, теоретические источники (с точным указанием
разделов, тем, статей) для подготовки. 

Контрольные работы могут состоять из одного или нескольких заданий практического
содержания. При выполнении контрольной работы пользоваться конспектами лекций, учеб-
никами, задачниками не разрешено. Длительность решения контрольных заданий составляет
не более 90 минут.

5.2.1. Оценочные материалы для контрольной работы  (контролируемые компетенции 
ОПК-2)

Типовые Варианты контрольных работ:

Контрольная работа №1.
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1. Из 20 сбербанков 10 расположены за чертой города. Для обследования случайным

образом отобрано 5 сбербанков. Какова вероятность того, что среди отобранных

окажется в черте города: а) 3 сбербанка; б) хотя бы один.

2. Студент разыскивает нужную ему формулу в 3х справочниках. Вероятность того,

что  формула  содержится  в  первом,  втором  и  третьем  справочниках  соотв.

. Найти вероятность того, что формула содержится не менее, чем в двух

справочниках.

3. По результатам проверки контрольных работ оказалось, что в первой группе получили

положительную оценку 20 студентов из 30, а второй 15 из 25. Найти вероятность того,

что наудачу выбранная работа,  имеющая положительную оценку, написана студентом

первой группы. 

4. В  прямоугольник  с  вершинами  брошена  точка.

Какова вероятность того,  что ее координаты  будут удовлетворять неравенствам

.

5. В помещении 4 лампы. Вероятность работы в течение года для каждой лампы 0,8. Найти

вероятность того, что к концу года горят 3 лампы.  

Контрольная работа №2.

6. Пусть вероятность того, что покупателю необходима обувь 41-го размера, равна

0,2. Найти вероятность того, что из 750 покупателей не более 120 потребуется

обувь этого размера.

7. На 20 приборов имеется в среднем 6 неточных. Составить закон распределения

дискретной случайной величины числа точных приборов трех наудачу отобран-

ных. Определить математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

8. Случайная величина имеет плотность распределения вида 

Найти: 1) параметр А; 2) функцию распределения этой случайной величины; 3) вероят-

ность того, что в четырех независимых испытаниях она дважды примет значение, заклю-

ченное в интервале (3,4).

9. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,7. Найти

число испытаний , при котором наивероятнейшее число появлений события равно 20.

Контрольная работа №3.
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10. В среднем 10% работоспособного населения некоторого региона – безработные.

Оценить с помощью неравенства Чебышева вероятность того, что уровень безра-

ботицы среди  обследованных 10000  работоспособных жителей  города  будет  в

пределах от 9 до 11% (включительно).

11. Случайная  величина   в  интервале  (2,4)  задана  плотностью  распределения

, вне этого интервала . Найти  и .

12. Задана  плотность  распределения   случайной  величины  ,  возможные  значения

которой заключены в интервале  . Найти плотность распределения  , если

.

13. При изучении физико-математических свойств кож испытано   образцов и получены

следующие значения предела точности  . Требуется определить: 1) выборочное

среднее ; 2) «исправленное» стандартное отклонение ; 3) коэффициент вариации

 изучаемого  признака;  4)  полагая,  что  изменчивость  величины   описывается

нормальным законом  найти  доверительный  интервал  для  среднего  значения   этой

кожи на уровне заданной надежности .

15,7; 20,5; 21,2; 18,4; 19,3; 17,8; 16,7; 18,8; 16,2; 22,0

.   

Критерии  формирования  оценок  (оценивания)  по  контрольным  точкам
(контрольные работы, коллоквиум). 

  Уровень знаний определяется баллами:
6 баллов -  правильно выполнены все задания, продемонстрирован высокий уровень

владения материалом, проявлены превосходные способности применять знания и умения к
выполнению конкретных заданий. 

5-4 балла - правильно выполнена большая часть заданий, присутствуют незначитель-
ные ошибки, продемонстрирован хороший уровень владения материалом, проявлены сред-
ние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

3-2 балла - задания выполнены более чем наполовину, присутствуют серьезные ошиб-
ки, продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом, проявлены низ-
кие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

1 балл - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса существенными ошибками в определениях.

0 баллов - при полном несоответствии всем критериям и отсутствии ответа.
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5.2.2. Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине «Матема  -  
тика» (контролируемые компетенции, ОПК-2)

Полный перечень  тестовых заданий представлен в ЭОИС –http://open.kbsu.ru/moodle/
course/view.php?id=3752  

Тест –  система  стандартизированных  заданий,  позволяющая  автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестирование проводится три раза в
течение изучения дисциплины (семестр) на платформе http://open.kbsu.ru/moodle/. Не менее,
чем за 1 неделю до тестирования,  преподаватель должен определить студентам исходные
данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут
задания  в  тестовой  форме,  теоретические  источники (с  точным указанием  разделов,  тем,
статей)  для  подготовки.  Оценка  результатов  тестирования  производится  компьютерной
программой, результат выдается немедленно по окончании теста. 

1. Случайные события. Частота события. Классическое определение вероятности.
Если событие обязательно произойдет в данном опыте, то оно называется:
  элементарным
  совместным
  равновозможным
  достоверным
2. Случайные события. Частота события. Классическое определение вероятности.
В рукописи 210 страниц. Вероятность того, что наугад открытая страница будет иметь порядковый 
номер кратный 7, равна:
  

  

  

  

3. Локальная и интегральная теорема Лапласа.
Локальная теорема Лапласа формулируется равенством

  

  

  

  

4. Локальная и интегральная теорема Лапласа.
Интегральная теорема Лапласа имеет вид
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5. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения.
Совокупность объектов, из которой производится выборка, называется ### совокупностью
+: генеральной; 

6. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения.
Выборка, при которой отобранный объект перед отбором следующего не возвращается в генераль-
ную совокупность, называется
  повторной
  бесповторной
  представительной
  репрезентативной

7. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функции распределения.
По выборке построена таблица статистического распределения выборки. Определите, какая из таблиц
возможна:
  

xj -1 0 1 2
pj 0,1 0,2 0,4 0,4

  
xj -1 0 1 2
pj 0,1 0,3 0,3 0,4

  
xj -1 0 1 2
pj 0,1 0,2 0,3 0,4

  
xj -1 0 1 2
pj 0,1 0,2 0,3 0,2

8. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функции распределения.

В таблице статистического распределения, построенного на выборке, на одно
число попала клякса. Это число:

xj 10 20 30 40
pj 0,1 0,2 х 0,5

  x=0,2
  x=0,4
  x=0,3
  x=0,5

9. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функции распределения.

В таблице статистического распределения, построенного по выборке,  одна цифра
написана неразборчиво. Это:

xj 1 2 3 4
pj 0,13 0,27 0,5 0,35

  х=2
  х=3
  х=4
  х=1

10. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функции распределения.
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Дана выборка: 0, 5, 2, 8, 2, 6, 1, 5. Вариационный ряд для этой выборки и его размах следующие: 
  0, 1, 2, 5, 6, 8; размах выборки 8
  8, 6, 5, 5, 2, 2, 1, 0; размах выборки 8
  0,1,2,2,5,5,6,8; размах выборки 8
  0, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 8; размах выборки 9

11. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функции распределения.
Дана выборка: 0, 5, 2, 8, 2, 6, 1, 5. Вариационный ряд для этой выборки и его размах следующие: 
  0, 1, 2, 5, 6, 8; размах выборки 8
  8, 6, 5, 5, 2, 2, 1, 0; размах выборки 8
  0,1,2,2,5,5,6,8; размах выборки 8
  0, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 8; размах выборки 9

12. Точечные оценки. Средние величины.
Из генеральной совокупности извлечена выборка и составлена таблица эмпирического рас-
пределения:

xj 1 3 6 26
mj 8 40 10 2
Точечная оценка генеральной средней составит
  3
  4
  5
  2

13. Точечные оценки. Средние величины.

Дано статистическое распределение выборки с числом вариантов m:
Варианты …
Отн. частоты …

Выборочная средняя равна . Тогда выборочная дисперсия S2 находится по 
формуле:

  

  

  

  

14. Точечные оценки. Средние величины.
В итоге измерений некоторой физической величины одним прибором получены следующие результа-
ты: 8, 9, 11, 12. Выборочная средняя результатов измерений, выборочная и исправленная дисперсии 
ошибок прибора равны
  9; 2,5; 3,(3)
  10; 25; 5
  9; 25; 5
  10; 2, 5; 3,(3)

15. Сложение и умножение вероятностей.
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Вероятность события А равна Р(А)=0,3; вероятность В равна Р(В)=0,2. Известно, что события А и В 
независимы. Тогда вероятность произведения Р(А*В) равна
  0,25
  0,23
  0,32
  0,06

16. Сложение и умножение вероятностей.
На первой полке 12 книг, из которых 4 на русском языке, на второй полке 10 книг, из которых 5 на 
русском языке. С каждой полки выбирается по одной книге. Вероятность того, что, хотя бы одна из 
книг будет на русском языке, равна
  0,30
  1/3+1/2-1/6
  0,60
  1/3+1/2

17. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Априорные вероятности Р(Нi) I=1,2,…..,n - это  вероятности:
  группы событий
  известные после реализации
  гипотез
  независимых событий

18. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Условную вероятность события B при условии, что произошло событие A можно вычислить по 
формуле: Р(B/A) =

  

  1 – Р(А)

  

  1 – Р(В)
19. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения дискретной слу-
чайной величины
Ряд распределения дискретной случайной величины Х- это
  совокупность всех возможных значений случайной величины и их вероятностей
  совокупность возможных значений случайной величины
  геометрическая интерпретация дискретной случайной величины
  сумма вероятностей возможных значений случайной величины

20. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения дискретной слу-
чайной величины
Дан закон распределения дискретной случайной величины.
Х   2    4    6
P  0,3  0,1  P3 
Найти P3 и MХ 
  P3 = 0,6; MХ =4,6
  P3 = 0,7; MХ = 2,7
  P3 = 0,6; MХ = 3,6
  P3 = 0,8; MХ = 4

21. Функция распределения. Плотность распределения.
Функция распределения случайной величины F(x) выражается через ее плотность распределения f(x) 
следующим образом:
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22. Функция распределения. Плотность распределения.
Плотность распределения непрерывной случайной величины является:
  неотрицательной
  знакопеременной
  неположительной
  ограниченной единицей

23. Функция распределения. Плотность распределения.
Функция распределения случайной величины X определяется равенством
  
  
  
  

24. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Математическое ожидание непрерывной случайной величины- это

  

  

  

  

25. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Для математического ожидания суммы случайной величины Х и постоянной С имеет место
  М(Х+С)=М(Х)+С
  М(Х+С)=С
  М(Х+С)=М(Х)-С
  М(Х+С)=М(Х)

26. Формула Бернулли. Биноминальное распределение. Распределение Пуассона. Математи-
ческое ожидание и дисперсия случайной величины.

Случайная величина Х имеет биномиальное распределение с параметрами n=4 

и p= ; тогда ее числовые характеристики таковы:

  MX=1; DX=1

  MX= ; DX=1

  MX= ; DX=

  MX =1; DX=

27. Формула Бернулли. Биноминальное распределение. Распределение Пуассона. Математи-
ческое ожидание и дисперсия случайной величины.
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Случайная величина Х подчинена закону Пуассона с параметром соответствен-
но =3, тогда ее математическое ожидание равно
  0,3
  30

  

  3

28. Нормальное распределение. Показательное распределение. Равномерное распределение. 
Случайная величина Х распределена по нормальному закону, ее плотность вероятно-

сти . Тогда ее М(Х), D(X) и σ(Х) таковы

  0; 4; 2
  1; 2; 0
  1; 0; 1
  0; 1; 1

29. Нормальное распределение. Показательное распределение. Равномерное распределение. 
Случайная величина Х имеет нормальное распределение с плотностью распределения

. Тогда ее числовые характеристики М(Х), D(X) и σ(Х) равны со-

ответственно
  10; 100; 10
  5; 100; 10
  5; 25; 5
  5; 10; 10

30. Неравенство Маркова и Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли.
Формула Бернулли имеет вид

  

  

  

  

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям:
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной шка-

ле. 
5 баллов – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые

вопросы. Выполнено 89-100 % предложенных тестовых вопросов;
 4 балла – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые

вопросы – 70 –88 % от общего объема заданных тестовых вопросов;
 3 балла – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые

вопросы – 50 –69% от общего объема заданных тестовых вопросов;
 2  балла  –  получают  обучающиеся  правильным количеством  ответов  на  тестовые

вопросы – 30-49 % от общего объема заданных тестовых вопросов.
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1  балл  –  получают  обучающиеся  с  правильным количеством  ответов  на  тестовые
вопросы – 10 –29% от общего объема заданных тестовых вопросов;

 0  баллов – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые
вопросы – менее 10 % от общего объема заданных тестовых вопросов.

5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освое-

ния дисциплины обучающимися.
Промежуточная  аттестация  предназначена  для  объективного  подтверждения  и  оце-

нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осу-
ществляется в конце каждого семестра (1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен, 3 семестр - эк-
замен и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине «Математика»).

Промежуточная  аттестация  может  проводиться  в  устной,  письменной  форме,  и  в
форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов.

Перечень экзаменационных вопросов по курсу 

«Теория вероятностей и математическая статистика»

(контролируемые компетенции ОПК-2):

1. Случайные события. Статистическая устойчивость. Классическое определение

вероятности.

2. Основные формулы комбинаторики. Классическое определение вероятности.

Геометрическая вероятность.

3. Сумма событий. Теоремы сложения вероятностей. 

4. Произведение событий. Теорема умножения вероятностей. 

5. Полная  группа  событий.  Противоположные  события.  Зависимые  и  незави-

симые события. Примеры. Вероятность появления хотя бы одного события.

6. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

7. Формула Бернулли.

8. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

9. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в

независимых испытаниях.

10. Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случай-

ной величины.

11. Биномиальное распределение.

12. Распределение Пуассона. Простейший поток событий.
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13. Математическое ожидание и его свойства. 

14.  Дисперсия и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение.

15. Одинаково распределенные, взаимно независимые случайные величины. По-

нятие о распределениях.

16. Функция распределения и ее свойства.

17. Плотность вероятности и ее свойства.

18. Закон нормального распределения случайной величины.

19. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в ин-

тервал.

20. Вычисление вероятности заданного отклонения. Правило трех сигм.

21. Показательное распределение. Функция надежности. Показательный закон на-

дежности.

22. Равномерное распределение.

23. Неравенства Маркова и Чебышева.

24. Теорема Чебышева.

25. Теорема Бернулли. Теорема Ляпунова.

26. Функции одного случайного аргумента.

27. Функции двух случайных аргументов. Понятие о системе случайных величин.

28. Функция распределения системы  случайных величин и ее свойства. Вероят-

ность попадания случайной точки в прямоугольник.

29. Двумерная плотность вероятности и ее свойства. Вероятность попадания слу-

чайной точки в произвольную область.

30. Независимые случайные величины. Корреляционная зависимость.

31. Марковский случайный процесс. Цепи Маркова. Неравенство Маркова.

32. Генеральная и выборочная совокупности.

33. Основные (исходные) понятия математической статистики.

34. Повторная и бесповторная выборки. Способы отбора.

35. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределе-

ния.

36. Методы представления статистической обработки и результатов выборочного

образования.

37. Понятие статистической функции и статистической плотности распределения.
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38. Статистические оценки параметров распределения.

39. Точность оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал.

40. Доверительный интервал для оценки математического ожидания.

41. Элементы теории корреляции. Уравнение регрессии.

42. Выборочный коэффициент корреляции и его свойства.

43. Криволинейная корреляция.  Понятие о множественной корреляции. Методы

наименьших квадратов.

44. Сущность методов статистической проверки гипотез.

45. Проверка гипотез о равенстве дисперсии двух совокупностей.

46. Многомерный статистический анализ.

47. Задачи многомерного статистического анализа в экономических исследовани-

ях.

48. Метод экспертных оценок. Сущность метода экспертных оценок.   

49. Статистическое множество. Ошибки 1-го и 2-го рода.

Экзаменационный билет содержит 4 вопроса (2 теоретических, 2 практических (реше-
ние задач)). Время, отводимое на подготовку к экзамену: 60 мин.

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации:
«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируются в

материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к выполнению сложных за-
даний, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью без
ошибок, решено 100% задач;

«хорошо» (24 балла) – получают обучающиеся, которые относительно полно ориенти-
руются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количество оши-
бок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена полностью,
но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач;

«удовлетворительно» (18 баллов) – получают обучающиеся, у которых недостаточно
высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются ошибки и
затруднения  при  изложении  материала.  Обучающийся  правильно  выполнил  не  менее  2/3
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обу-
чающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ,
решено 55% задач;

«неудовлетворительно» (14 баллов) – получают обучающиеся, которые допускают
значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в материа-
ле. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно вы-
полнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено ме-
нее 50% задач.

Критерии оценки.
Уровень знаний определяется оценками  «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но»,  «неудовлетворительно».
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1. Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного
материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополни-
тельные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

2. Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала,
грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнитель-
ные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несуществен-
ные погрешности.
 3. Оценка  «удовлетворительно»  - студент показывает достаточные, но не глубокие
знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий,
однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией
и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

4.  Оценка  «неудовлетворительно» -  студент  показывает  недостаточные  знания
программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, до-
пускается  грубые  ошибки  в  ответах,  неправильно  отвечает  на  поставленный  вопрос  или
затрудняется с ответом. 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает
две составляющие:

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выпол-
нения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дис-
циплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, харак-
теризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода
обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной
аттестации (не более 30 –баллов).

Критерием  оценки  уровня  сформированности  компетенций  в  рамках  учебной  дис-
циплины «Математика» является зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр).

Общий  балл  текущего  и  рубежного  контроля  складывается  из  следующих  состав-
ляющих приложение 2. В течение учебного процесса студент обязан отчитаться по теорети-
ческому материалу и практическим занятиям: опросы, индивидуальные задания. 

Целью  промежуточных  аттестаций по  дисциплине  является  оценка  качества
освоения дисциплины обучающимися.

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение)
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным матери-
алом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполне-
ны, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене
студент  демонстрирует  глубокие знания  предусмотренного  программой  материала,  умеет
четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено,
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания
содержат  незначительные  ошибки.  На  экзамене  студент  демонстрирует  твердое знания
основного (программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей
отвечать на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание кур-
са освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частич-
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но,  выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки.  На  экзамене  студент  де-
монстрирует  знание только  основного  материала,  ответы  содержат  неточности,  слабо
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов  – теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполнен-
ные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над
материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных
заданий.  На экзамене  студент  демонстрирует  незнание  значительной части  программного
материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в мате-
риале, незнание основных понятий дисциплины.

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций ОПК-2 представлены в таб-
лице 7.

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Код и
наименование
компетенции

Основные показатели
оценки результатов обуче-

ния

Индикаторы достиже-
ния компетенции (для

планирования
результатов обучения
по элементам образо-

вательной программы
и соответствующих
оценочных средств)

Вид оценочного мате-
риала, обеспе-

чивающие формирова-
ние компетенций

ОПК-2. 
Способен осу-

ществлять сбор, обра-
ботку и статистиче-
ский анализ данных,

необходимых для
решения поставленных
экономических задач

Знать: 
- основные понятия и мето-
ды теории вероятностей, а 
также формулировки наи-
более важных утвержде-
ний, методы 
доказательств, возможные 
сферы приложений;
- основные понятия и мето-
ды математической ста-
тистики, а также форму-
лировки наиболее важных 
утверждений, методы 
доказательств, возможные 
сферы приложений.
Уметь: применять вероят-
ностные методы при реше-
нии типовых профессио-
нальных задач, применять 
статистические методы 
при решении типовых про-
фессиональных задач.
Владеть: 
- базовыми знаниями по 
теории вероятностей и 
математической стати-
стике;
- методами построения ве-
роятностных моделей при 
решении профессиональных 
задач;
- методами построения 
статистических моделей 
при решении профессио-
нальных задач.

ИД-2_ОПК-2.2.  Спосо-
бен грамотно и аргумен-
тированно формировать 
собственные суждения и 
оценки на основе знаний 
по профильным  разде-
лам математических и 
естественно-научных 
дисциплин

Типовые оценочные
материалы для устного

опроса (раздел 5.1.1)

Типовые тестовые зада-
ния

(раздел  5.2.2)

Типовые оценочные
материалы для

контрольной работы
(раздел 5.2.1)

Типовые оценочные
материалы для

промежуточной аттеста-
ции

(раздел  5.3)
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Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных на основе применения вероятностных и статистических методов для
решения поставленных экономических задач

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценоч-
ные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции»  позволит обеспечить 
- Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ОПК-2).

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

1. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Теория вероятностей и математическая

статистика.  Из-во  «Дашков  и  Ко»,  2016,  -478с.[Электр.ресурс]:Режим  доступа:

http://iprbookshop.ru/4444.html.

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 12-е изд. Учеб-

ник для прикладного бакалавриата. –М.: «Юрайт», 2014. -479с.

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике.  11-е изд,  переизд.  и дополн. –Учебное пособие для СПО. –М.:

«Юрайт», 2016, -404с.

7.2.Дополнительная литература

1. Браилов А.В., Солодовникова А.С. Сборник задач по курсу «Математика в

экономике». Ч.3. Теория вероятностей. М.: Финансы и статистика, 2010.

2. Денежкина И.Е., Орлова М.Г., Швецов Ю.Н. Основы математической стати-

стики.  Учебно-методическое  пособие  для  самостоятельной  работы  бакалавров.

М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2010.

3. Жупанов Н.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное

пособие для студентов – экономистов. М. МГИУ, 1998 – 250с.
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4. Казаков  О.Л.  Имитационное  моделирование  экономических  процессов.

Учебное пособие. / Смирнов Г.Б. М. МГИУ, 2006 – 200с.

5. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для

бакалавров. –М.: «Юрайт», 2013. -472с.

6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика.  М.:  ЮНИТИ-

ДАНА. 2012 г., 551с.

7. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. / Калини-

на В.Н.; Под ред. В.А. Колемаева – М.: ИНФРА-М, 2001.

8. Кочетков  Е.С.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:  Учеб./

Смерчинская С.О., Соколов В.В. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.

9. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. СПб: Питер, 2008

г. Гриф УМО.

10. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник

для вузов – М.ЮНИТИ – ДАНА, 2002 г. Гриф УМО РФ.

11. Прохоров  Ю.В.,  Пономаренко  Л.С.  Лекции  по  теории  вероятностей  и

математической статистике. М. Физматлит, 2012г., 254с.

7.3. Интернет-ресурсы

 общие информационные, справочные и поисковые:
1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http  ://  www  .  garant  .  ru  .
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www. consultant.ru

  к современным профессиональным базам данных:
 

Перечень актуальных электронных информационных баз данных, 
к которым обеспечен доступ пользователям КБГУ (2021-2022 гг.)

№п/п Наименование
электронного ре-

сурса

Краткая характе-
ристика

Адрес сайта Наименование
организации-вла-

дельца; рекви-
зиты договора

Условия до-
ступа

1. «Web of Science»
(WOS)

Авторитетная 
политематическая 
реферативно-биб-
лиографическая и 
наукометрическая 
база данных, в 
которой индексиру-
ются около 12,5 
тыс. журналов

http://www.isiknowledge.com/ Компания Thomson
Reuters

Сублицензионный
договор

№ WoS/592 от
05.09.2019 г.
Активен до
31.12.2021г.

Доступ по
IP-адре-

сам КБГУ

2. Sciverse Scopus из-
дательства «Эльзе-
вир. Наука и техно-

логии»

Реферативная и 
аналитическая база 
данных, содержа-
щая

http  ://  www  .  scopus  .  com  
Издательство «El-

sevier. Наука и тех-
нологии»

Сублицензионный

Доступ по IP-
адресам КБГУ
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21.000 
рецензируемых 
журналов; 100.000 
книг; 370 книжный 
серий (продол-
жающихся изда-
ний);

6,8 млн. 
докладов из трудов 
конференций

договор
№ Scopus/592 от

05.09.2019 г.
Активен до
31.12.2021г.

3. Научная электрон-
ная библиотека
(НЭБ РФФИ)

Электронная биб-
лиотека научных 
публикаций -  пол-
нотекстовые вер-
сии около 4000 
иностранных и 
3900 отечествен-
ных научных жур-
налов, рефераты 
публикаций 20 ты-
сяч журналов, а 
также описания 1,5 
млн. зарубежных и 
российских диссер-
таций.
2800 российских 
журналов на без-
возмездной основе

http://elibrary.ru ООО «НЭБ» Полный доступ 

4. База данных Sci-
ence Index (РИНЦ)

Национальная 
информационно-
аналитическая си-
стема, аккумулиру-
ющая более 6 мил-
лионов публикаций
российских авто-
ров, а также 
информацию об их 
цитировании из бо-
лее 4500 рос-
сийских журналов.

http://elibrary.ru ООО «НЭБ»
Лицензионный

договор 
Science Index

№SIO-741/2020 
от 16.06.2020 г.        

Активен до
01.07.2021г.

Авторизованный
доступ.

Позволяет до-
полнять и уточ-
нять сведения о

публикациях
ученых КБГУ,
имеющихся в

РИНЦ 

5. Международная си-
стема биб-

лиографических
ссылок “CrossRef”

Международная си-
стема биб-
лиографических 
ссылок по присвое-
нию научным пуб-
ликациям цифро-
вых идентификато-
ров объектов (DOI)

ООО «НЭИКОН
ИСП» 

Договор №CRNA-
1610-19

От 23.12.2020г.
Активен до пол-
ного исполнения
сторонами обяза-

тельств

Авторизованный
доступ. 

(Для ответствен-
ных представи-

телей)

6. ЭБС «Консультант
студента» 

 13800 изданий по 
всем областям зна-
ний, включает бо-
лее чем 12000 учеб-
ников и учебных 
пособий для ВО и 
СПО, 864 наимено-
ваний журналов и 
917 монографий.

http  ://  www  .  studmedlib  .  ru  
http://www.medcollegelib.ru 

ООО «Политехре-
сурс»

(г. Москва)
 Договор

№240СЛ/09-2020
От 30.09.2020 г.

Активен до
30.09.2021г.

Полный доступ
(регистрация по

IP-адресам
КБГУ)

7. ЭБС «Лань» Электронные вер-
сии книг ведущих 
издательств учеб-
ной и научной ли-
тературы (в том 
числе университет-
ских издательств), 
так и электронные 
версии периодиче-
ских изданий по 
различным обла-

https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ»
(г. Санкт-Петер-

бург)
Договор

№12ЕП/223
от 09.02.2021 г.

Активен до
28.02.2022г.

Полный доступ
(регистрация по

IP-адресам
КБГУ)
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стям знаний.
8. Национальная

электронная биб-
лиотека РГБ

Объединенный 
электронный ка-
талог фондов рос-
сийских библиотек,
содержащий 
4 331 542 электрон-
ных документов 
образовательного и
научного характера
по различным от-
раслям знаний

https://нэб.рф ФГБУ «Российская
государственная

библиотека»
Договор №101/
НЭБ/1666-п от

10.09.2020г.
Сроком на 5 лет 

Доступ с элек-
тронного чи-
тального зала
библиотеки

КБГУ

9. ЭБС «IPRbooks» 107831 публика-
ций, в т.ч.: 19071 – 
учебных изданий, 
6746 – научных из-
даний, 700 кол-
лекций, 343 журна-
ла ВАК, 2085 
аудиоизданий.

http://iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр
Медиа»

(г. Саратов)
Договор

№7821/21
от 02.01.2021 г.

Активен до
02.04.2022г.

Полный доступ
(регистрация по

IP-адресам
КБГУ)

10. ЭБС «Юрайт» для
СПО

Электронные вер-
сии учебной и на-
учной литературы 
издательств 
«Юрайт» для СПО 
и электронные вер-
сии периодических 
изданий по различ-
ным областям зна-
ний.

https://www.biblio-online.ru/ ООО «Электрон-
ное издательство

ЮРАЙТ» (г.
Москва)

Договор №183/
ЕП-223

От 19.11.2020 г.
Активен до
19.11.2021г.

Полный доступ
(регистрация по

IP-адресам
КБГУ)

11. Polpred.com. Ново-
сти. Обзор СМИ.

Россия и зарубежье 

Обзор СМИ России
и зарубежья. Пол-
ные тексты + ана-
литика из 600 изда-
ний по 53 отраслям

http://polpred.com ООО «Полпред
справочники»

Доступ по IP-
адресам КБГУ

12. Президентская биб-
лиотека им. Б.Н.

Ельцина

Более 500 000 элек-
тронных докумен-
тов по истории 
Отечества, рос-
сийской государ-
ственности, рус-
скому языку и пра-
ву

http://www.prlib.ru ФГБУ «Пре-
зидентская биб-
лиотека им. Б.Н.

Ельцина» (г.
Санкт-Петербург)
Соглашение от

15.11.2016г.
Сроком на 5 лет (с
дальнейшей про-

лонгацией)

Авторизованный
доступ из биб-
лиотеки (ауд.

№214)

 Для удобства пользователей информация обо всех электронных ресурсах, к которым
имеется доступ, размещена на сайте библиотеки посредством системы активных ссылок (т.е.
с возможностью выхода на них прямо с главной страницы сайта).

Помимо  отмеченных  в  таблице  ресурсов  Научный  электронно-информационный
консорциум (НЭИКОН) регулярно предоставляет библиотеке университета временные до-
ступы к научным ресурсам на бесплатной основе. Информация обо всех этих доступах свое-
временно отражается на сайте библиотеки. 

Библиотечный фонд университета соответствует требованиям ФГОС ВО по направле-
нию подготовки/ специальности, а также требованиям действующей нормативно-методиче-
ской документации в части учебной литературы, информационно-библиотечных и электрон-
ных ресурсов и обеспечения их доступности.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного  обучения,  дистанционных образовательных технологий,  к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется ежегодному.
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 Кроме того, обучающиеся могут воспользоваться профессиональными поиско-
выми системами:
1. Служба тематических толковых словарей http://glossary.ru/
2. Словари и энциклопедии  https://dic.academic.ru/
3. Википедия  http://ru.wikipedia.org/wiki/

7.6 Методические указания по проведению различных учебных занятий и другим видам само-
стоятельной работы

 Основными видами учебных занятий при изучении курса «Высшая математика» яв-
ляются лекции, практические занятия и контролируемая самостоятельная работа студентов с
изучением ими рекомендованной литературы. 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у
студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом само-
стоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требо-
ваниям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей научной

деятельностью магистрантов.
Преподаватель, читающий данный лекционный курс, должен знать существующие в

педагогической  науке  и  используемые  на  практике  варианты  лекций,  их  дидактические
возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.

Практические занятия служат углублению и закреплению знаний студентов, получен-
ных ими в ходе лекций. Проводятся практические занятия по узловым и наиболее сложным
темам учебной программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и
на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной
лекции.  Главная  и  определяющая  особенность  любого  практического  занятия  –  наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими
студентами. 

Кроме того, практические занятия позволяют разобраться в сложных вопросах, возни-
кающих в процессе самостоятельной работы, и сформировать необходимые навыки и уме-
ния. Являясь одним из основных видов учебных занятий, практика подводит итог самостоя-
тельной работе студентов по каждой теме. При этом практические занятия дают положитель-
ные  результаты  только  в  том  случае,  если  им  предшествует  достаточно  эффективная  и
плодотворная работа по самостоятельному изучению рекомендованной основной и дополни-
тельной литературы.

Базовыми видами учебной работы студентов являются аудиторная и самостоятельная.
Причем, аудиторной работе на практических занятиях, обязательно должна предшествовать
самостоятельная  работа  студента.  В  частности,  подготовку  к  практическим  занятиям  по
«Математике» рекомендуется начинать заблаговременно и проводить в следующей последо-
вательности: уяснение темы и основных вопросов, выносимых на занятие; ознакомление с
литературой, и её изучение. При изучении литературы необходимо переработать информа-
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цию, глубоко осмыслив прочитанное. В ходе подготовки к занятию студенты могут выпол-
нить:

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
- проработку учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литерату-
ре) и подготовку докладов для практических занятий;
-  поиск  и  обзор  научных  публикаций  и  электронных  источников  информации,
подготовку заключения по обзору;
- решение задач, упражнений;
- работу с тестами и вопросами для самопроверки;

и т.д.
При подготовке к ответу студент должен обратить внимание на следующие требова-

ния: свободное изложение материала; аргументированность всех содержащихся в ответе вы-
водов и заключений; культуру речи. Выступающий должен уметь отстаивать свои результа-
ты. Студенты должны быть готовы к выступлению добровольно или по вызову преподавате-
ля по всем вопросам, рассматриваемым на занятии. 

В  ходе  практического  занятия  студентам  рекомендуется  внимательно  слушать
выступления товарищей, делать при необходимости записи, а также замечать допущенные в
решениях студентов неточности, ошибки и исправлять их. В конце занятия преподаватель
подводит итоги изучения темы, объявляет оценки, полученные студентами, дает в случаи не-
обходимости рекомендации по дополнительной работе над отдельными вопросами темы.

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции
В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал.

Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектиро-
вания лекций:

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каж-
дый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений.

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме.
Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выде-
ления  разделов,  выводов,  определений,  основных  идей  можно  использовать  цветные  ка-
рандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определе-
ния понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами.

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения
наиболее распространенных терминов и понятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приоб-

ретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом
процесса  преподавателей.  Повышение  роли  самостоятельной  работы  обучающихся  при
проведении различных видов учебных занятий предполагает:

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий
обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование
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информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осва-
ивать учебный материал;

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования;

 совершенствование  методики  проведения  практик  и  научно-исследовательской
работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят
обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач;

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна
повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядоче-
нию и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и
умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

 развивающую;

 информационно-обучающую;

 ориентирующую и стимулирующую;

 воспитывающую;

 исследовательскую.
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы:
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий;
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;
4. Выполнение итоговой контрольной работы.
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и

предлагаемыми заданиями в форме подготовки  к  очередному аудиторному занятию.  При
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового мате-
риала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу
имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библио-
текой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную
помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методиче-
ском комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления
полученного  в  аудитории  материала.  Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена
учебным планом и выполняется в обязательном порядке.  Задания предложены по каждой
изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. По необходимости студент
может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется
и оценивается преподавателем.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различ-
ные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии
разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых за-
даний  и  задач.  Электронный  учебник  представляет  собой  программное  средство,  позво-
ляющее  представить  для  изучения  теоретический  материал,  организовать  апробирование,
тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и преподавателю оце-
нить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее необходимую справоч-
ную информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе возможности различ-
ных педагогических программных средств:  обучающих программ,  справочников,  учебных
баз данных, тренажеров, контролирующих программ.
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Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разно-
образные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным
областям,  виртуальные  лекции,  лаборатории,  при  этом  пользователю  достаточно  иметь
компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать
вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоя-
тельной работы студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподава-
ния.

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает
ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выпол-
нения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в ауди-
тории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном тру-
де студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и ин-
терес,  повышает активность памяти и мышления,  позволяет студенту своевременно обна-
ружить  и  устранить  допущенные  ошибки  и  недостатки,  объективно  определить  уровень
своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое средство самоконтроля с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  -  это  ряд  тестов  «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения предмет-
ным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по самосовершенствова-
нию.

Методические рекомендации по работе с литературой
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные на-

учные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для
углубленного изучения дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с це-
лями и задачами обучения, установленными программой.

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чте-
ния, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

Предварительное  чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и
поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.

Сквозное чтение предполагает  прочтение  материала  от  начала  до конца.  Сквозное
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод
основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного кур-
са выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам.

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспек-
тированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если
при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов
сформулирована в  ФОС в  перечне  вопросов  для  собеседования.  Перечень  этих вопросов
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литера-
туры с помощью вопросов к текстам.
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Целью  изучающего чтения  является  глубокое  и  всестороннее  понимание  учебной
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения:

1. Чтение  по  алгоритму  предполагает  разбиение  информации  на  блоки:  название;
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопостав-
ления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;

 выделить ключевые слова в тексте;

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.
3. Прием  тезирования  заключается  в  формулировании  тезисов  в  виде  положений,

утверждений, выводов.
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментиро-

вания.
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литера-

туры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в
тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литерату-
ры. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из кото-
рых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст
и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, мате-
риала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу.
Это  позволит  исключить  ошибки  в  понимании  материала,  облегчит  его  осмысление,
прокомментирует материал многочисленными примерами.

Методические рекомендации для подготовки к экзамену:
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, обучающихся по дан-

ной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятель-
ной  работы.  Основой  для  определения  оценки  служит  уровень  усвоения  обучающимися
материала, предусмотренного данной рабочей программой К экзамену допускаются студен-
ты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На экза-
мене студент может набрать от 15 до 30 баллов.

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методиче-
скому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа:

 самостоятельная работа в течение семестра;

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы.
При  подготовке  к  экзамену  обучающимся  целесообразно  использовать  материалы

лекций,  учебно-методические  комплексы,  нормативные документы,  основную и  дополни-
тельную литературу.

На  экзамен  выносится  материал  в  объеме,  предусмотренном  рабочей  программой
учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме.

При  проведении  экзамена  в  письменной  (устной)  форме,  ведущий  преподаватель
составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; теорети-
ческие  задания;  задачи  или  ситуации.  Формулировка  теоретических  задания  совпадает  с
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формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенных до сведения обучающихся
накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различ-
ным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не
более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку от-
вета на билет на экзамене отводится 40 минут.

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут.
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками:
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие зна-
ния предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно от-
вечать на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, необхо-
димые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незначи-
тельные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) мате-
риала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание кур-
са освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частич-
но,  выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки.  На  экзамене  студент  де-
монстрирует  знание только  основного  материала,  ответы  содержат  неточности,  слабо
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов  – теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы,  выполнен-
ные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над
материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных
заданий.  На экзамене  студент  демонстрирует  незнание  значительной части  программного
материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в мате-
риале, незнание основных понятий дисциплины.

Методические рекомендации для подготовки к зачету
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дис-

циплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной ра-
боты. К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 36 баллов по итогам текущего и
промежуточного контроля. Студенты, набравшие более 61 баллов по итогам промежуточ-
ного и текущего контроля, имеют право на получение зачета автоматом. На зачете студент
может набрать от 15 до 30 баллов.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому
материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к зачету включает три этапа:

 самостоятельная работа в течение семестра;

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

 подготовка к ответу на зачетные вопросы.
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При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций,
учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную ли-
тературу.

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учеб-
ной дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме.

При проведении зачета в письменной (устной) форме ведущий преподаватель состав-
ляет зачетные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; теоретические задания;
задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания совпадает с формулировкой пе-
речня зачетных вопросов, доведенного до сведения студентов накануне зачетной сессии. Со-
держание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы
более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не бо-
лее шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку ответа
на билет на зачете отводится 20 минут.

При проведении письменного зачета на работу отводится 60 минут.
Результат  устного  зачета  выражается  оценками  «зачтено»  и  «не  зачтено»,  диффе-

ренцированного  устного  зачета  -  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Оценка «зачтено» выставляется, если студент показал при ответе на зачетные вопросы
знание  основных  положений  учебной  дисциплины,  допустил  отдельные  погрешности  и
сумел устранить их с помощью преподавателя; знаком с основной литературой, рекомендо-
ванной рабочей программой.

Оценка «не зачтено» выставляется, если при ответе на зачетные вопросы выявились
существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение сту-
дента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы биле-
та.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Высшая математика» осуществляется с использова-

нием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных заня-
тий и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных программой учебной
дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие: лекционной аудито-
рии  оснащенной  мультимедийным  проектором,  аудитории  с  интерактивной  доской  для
проведения практических занятий,  учебный и научный абонемент библиотеки,  читальные
залы, компьютерные классы с выходом в интернет.

В  самостоятельной  и  аудиторной  работе  студентами  активно  используется  единая
информационная база (новая литература, периодика, электронные образовательные ресурсы,
электронные учебники, справочники).

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения
для проведения занятий лекционного и семинарского типа,  групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для
самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания
оборудования.  Специальные  помещения  укомплектованы  специализированной  мебелью и
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техническими  средства  обучения,  служащими  для  представления  информации  большой
аудитории.

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются:

Зарубежное лицензионное ПО

№
Производи-

тель
Наименование лицензии

1.
MSAcademi

cEES
Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr A Faculty EES

лицензия

2.
MSAcademi

cEES
Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr STUUseBnft Student EES

лицензия

3.
MSAcademi

cEES
Core CALClient Access License ALNG LicSAPk 
MVL DvcCAL A Faculty EES

лицензия

4.
MSAcademi

cEES

WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL A 
Faculty EES (Корпоративная подписка на 
продукты Windows операционная система и 
офис)

лицензия

5.
AdobeCreati

veCloud

Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps. Ли-
цензии Education Device license для образо-
вательных организаций

лицензия

6. ABBYY ABBYY FineReader лицензия

Зарубежное ПО (свободно распространяемое)

№
Производи-

тель
Наименование лицензии

1. Web Browser - Firefox Бесплатно
2. Python Бесплатно
3. IBM Eclipse Бесплатно

4.
Фирма Sun
Microsys-

tems
Apache OpenOffice Бесплатно

Российское лицензионного ПО

№
Производи-

тель
Наименование лицензии

1. Kaspersky
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 
year Educational Renewal License

лицензия

2. DrWeb
Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная за-
щита + Центр управления на 12 мес., 200 ПК, 
продление

лицензия

3. Антиплагиат ВУЗ лицензия

4.
Права на программное обеспечение Project 
Expert 7 Tutorial 16 учебных мест

лицензия

Российское ПО (свободно распространяемое)
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№
Производи-

тель
Наименование Сроки лицензии

1.

StarForce
Technologie
s, Россия,
Москва

Foxit PDF Reader Бесплатно

2. Россия 7zip Бесплатно

8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  созданы  специальные
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования
по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие асси-

стента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справоч-
ной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного
зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального
доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-
передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения;

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабо-
слышащие,  глухие)  –звукоусиливающая  аппаратура,  мультимедийные  средства  и  другие
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах;

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-
шения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспе-
чивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в ука-
занных  помещениях  (наличие  расширенных  дверных  проемов,  поручней  и  других  при-
способлений).

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-
альные учебники и учебные пособия,  иная учебная литература,  специальные технические
средства  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих: 
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзаме-
на оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  студенту  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увели-
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чивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования; 

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.
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9.ЛИСТ  ИЗМЕНЕНИЙ  (ДОПОЛНЕНИЙ) 

в рабочей программе по дисциплине «Теория вероятностей и математическая

статистика» по направлению подготовки 38.03.01– Налоги и налогообложение

на ________________ учебный год

№п/п Элемент (пункт) РПД
Перечень вносимых 
изменений (дополнений)

Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры алгебры и     дифференциальных уравнений  

протокол № _______ от «______» _________20_____ г.

Заведующий кафедрой _____________________ /В.Н. Лесев/
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Приложение 2

Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

№п/
п

Вид контроля
Сумма баллов

Общая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка
1 Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б.
2 Текущий контроль: до 24 баллов до 8 б. до 8 б. до 8 б.

Ответ на 5 вопросов от 0 до12 б. от 0 до 4 б. от0 до 4 б. от0 до 4 б.
Полный правильный ответ до 12 баллов 4 б. 4 б. 4 б.
Неполный правильный ответ от 3 до 9 б. от1 до 3 б. от 1 до 3 б. от 1 до 3 б.
Ответ,  содержащий  неточности,
ошибки

0б. 0б. 0б. 0б.

Выполнение  самостоятельных
заданий (решение задач)

от 0 до 4 б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б от 0 до 4 б
3 Рубежный контроль до 36 баллов до 12 б. до 12 б. до 12 б.

тестирование от 0- до 18б. от 0- до 6б. от 0- до 6б. от 0- до 6б.
контрольная работа от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б.

   4 Итого сумма текущего и
рубежного контроля до 70баллов до 23б. до 23б до 24б

Первый  этап  (базовый)уровень)  –
оценка «удовлетворительно» не менее 36 б. не менее 12 б. не менее 12 б не менее 12 б

Второй этап (продвинутый)уровень) –
оценка «хорошо»

менее 70 б.
(51-69 б.) менее 23 б менее 23 б менее 24б

Третий  этап  (высокий  уровень)  -
оценка «отлично» не менее 70 б. не менее 23 б. не менее 23 б не менее 24б
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Приложение 3

Шкала оценивания планируемых результатов обучения
Текущий и рубежный контроль

Семестр Шкала оценивания

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов

III-IV Частичное  посеще-
ние  аудиторных  за-
нятий.  Неудовлетво-
рительное  выполне-
ние  лабораторных  и
практических  работ.
Плохая подготовка к
балльно-рейтинго-
вым  мероприятиям.
Студент  не  допус-
кается к промежуточ-
ной аттестации

Полное  или  частичное  по-
сещение  аудиторных  заня-
тий. Частичное выполнение
практических  работ.  Вы-
полнение  контрольных  ра-
бот,  тестовых  заданий  на
оценку  «удовлетворитель-
но».

Полное  или  частич-
ное посещение ауди-
торных занятий. 
Полное  выполнение
практических работ.
Выполнение
контрольных  работ,
тестовых  заданий  на
оценки «хорошо».

Полное  посещение
аудиторных занятий.
Полное  выполнение
практических  заня-
тий.  Выполнение
контрольных  работ,
тестовых заданий на
оценки «отлично». 

Промежуточная аттестация (зачёт)
Семестр Шкала оценивания

Незачтено
(36-60)

Зачтено
(61-70)

III Студент  имеет  36-60  баллов  по  итогам теку-
щего и рубежного контроля, на зачёте не отве-
тил ни на один вопрос.

Студент имеет 36-45 баллов по итогам теку-
щего и рубежного контроля,  на зачете  пред-
ставил полный ответ на один вопрос и частич-
но (полностью) ответил на второй.
Студент имеет 46-60 баллов по итогам теку-
щего  и  рубежного  контроля,  на  зачете  дал
полный ответ на один вопрос или частично от-
ветил на оба вопроса.
Студенту, имеющему 61-70 баллов по итогам
текущего и рубежного контроля, выставляется
отметка «зачтено» без сдачи зачёта. 
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Промежуточная аттестация (экзамен)
Семестр Шкала оценивания

Неудовлетворитель-
но

(36-60 баллов)

Удовлетворительно
(61-80 баллов)

Хорошо
(81-90 баллов)

Отлично
(91-100 баллов)

IV Студент  имеет  36-60
баллов по итогам те-
кущего  и  рубежного
контроля,  на  экзаме-
не не дал полного от-
вета  ни  на  один
вопрос.
Студент имеет
36-45  баллов  по
итогам  текущего  и
рубежного  контроля,
на экзамене дал пол-
ный  ответ  только  на
один вопрос. 

Студент  имеет  36-50
баллов по  итогам теку-
щего  и  рубежного
контроля,  на  экзамене
дал  полный  ответ  на
один вопрос и частично
(полностью) ответил на
второй.
Студент  имеет  46-60
баллов по  итогам теку-
щего  и  рубежного
контроля,  на  экзамене
дал  полный  ответ  на
один  вопрос  или
частично ответил на все
вопросы.
Студент  имеет  по
итогам  текущего  и
рубежного контроля 61-
70  баллов  на  экзамене
не  дал  полного  ответа
ни на один вопрос.

Студент имеет 51-60
баллов по итогам те-
кущего и рубежного
контроля, на экзаме-
не дал полный ответ
на  один  вопрос и
частично  (полно-
стью)  ответил  на
второй. 
Студент  имеет  61  –
65 баллов по итогам
текущего и рубежно-
го контроля, на экза-
мене дал полный от-
вет на один вопрос и
частично ответил на
второй.  Студент
имеет  66-70  баллов
по  итогам текущего
и рубежного контро-
ля,  на  экзамене  дал
полный ответ только
на один вопрос.

Студент  имеет  61-70
баллов  по  итогам  те-
кущего  и  рубежного
контроля, на экзамене
дал  полный  ответ  на
один вопрос и частич-
но  (полностью)  отве-
тил на второй.
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