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1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина  «Математика»  относится  к  базовой  части  Б1  ОПОП  по  направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Целями освоения дисциплины являются:
Изучение  дисциплины  «Математика»  обеспечивает  основу  подготовки  бакалавров  в

области  менеджмента  в  части  выработки  компетенций,  необходимых  в  управленческой
деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями

выпускников)

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования

компетенций
ОК-6 (способность к
самоорганизации и
самообразованию)

З1 (ОК-6)  Знать методы и приемы самоорганизации и
дисциплины  в  получении  и  систематизации  знаний;
методику самообразования. 
У1  (ОК-6)  Уметь развивать  свой  общекультурный  и
профессиональный  уровень  самостоятельно;
самостоятельно  приобретать  и  использовать  новые
знания и умения.
В1 (ОК-6)  Владеть навыками работы с литературой и
другими информационными источниками.

ПК-10 (владение навыками
количественного и качественного

анализа информации при принятии
управленческих решений,

построении экономических,
финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам

управления)

З1 (ПК-10)  Знать математические и алгоритмические
основы работы с информацией;
З2  (ПК-10)  Знать теорию  вероятностей  и
статистические методы обработки экспериментальных
данных. 
У1  (ПК-10)  Уметь использовать  методы
количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений;
У2  (ПК-10)  Уметь проектировать  и  создавать
экономические,  финансовые  и  организационно-
управленческие  модели,  адаптировать  существующие
модели к конкретным задачам менеджмента и развития
организации.
В1  (ПК-10)  Владеть методами  количественного  и
качественного анализа информации;
В2  (ПК-10)  Владеть методами  экономического  и
организационного  моделирования,  проектирования
финансовых и управленческих процессов.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 8 зачетных единиц,
всего  288  часов,  из  которых  115  часов  составляет  контактная  работа  обучающегося  с
преподавателем (48 часов занятия лекционного типа, 64 часа занятия семинарского типа, 3 часа
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текущий  контроль),  36  часов  отводится  на  проведение  мероприятий  по  промежуточной
аттестации, 137 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Объем  дисциплины  (модуля)  для  заочной  формы  обучения  составляет  8  зачетных
единиц, всего 288 часов, из которых 26 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа, 2 часа
текущий  контроль),  9  часов  отводится  на  проведение  мероприятий  по  промежуточной
аттестации, 253 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

Наименование и 
краткое содержание
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 

форма
промежуточной
аттестации  по
дисциплине
(модулю)

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа (работа во взаимодействии с

преподавателем), часы
из них
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1. Матрицы и 
определители

28 0 27 8 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 16 0 27

2. Системы 
линейных уравнений

32 0 26 6 0 0 10 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 26

3. Введение в 
математический 
анализ

32 0 40 6 0 0 10 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 40

Контроль 
самостоятельной 
работы

34 0 40 8 0 0 10 0 0 0 0 0 18 0 0 16 0 40

1. 
Дифференциальное 
исчисление

40 0 46 6 0 2 10 0 4 0 0 0 16 0 6 24 0 40

2. Интегральное 
исчисление и ряды

42 0 49 8 0 3 10 0 6 0 0 0 18 0 9 24 0 40

3. Основы теории 
вероятностей и 
элементы 
математической 
статистики

41 0 49 6 0 3 10 0 6 0 0 0 16 0 9 25 0 40

Контроль 
самостоятельной 
работы

3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0

Промежуточная 
аттестация - зачет, 
экзамен (очная 
форма обучения), 
экзамен (заочная 
форма обучения)

36 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 288 0 288 48 0 8 64 0 16 0 0 0 115 0 26 137 0 253

Содержание дисциплины (модуля):

1. Матрицы и определители.
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Матрицы.  Виды  матриц.  Операции  над  матрицами.  Определители  квадратных  матриц.
Теорема Лапласа. Свойства определителей. Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной
матрицы  (через  алгебраические  дополнения).  Нахождение  обратной  матрицы  методом
присоединения единичной матрицы. Ранг матрицы. Приведение матриц к ступенчатому виду
элементарными  преобразованиями.  Теорема  о  ранге  матрицы  при  элементарных
преобразованиях. Линейная зависимость и независимость строк и столбцов матрицы. Теорема о
ранге матрицы (через линейную зависимость строк).

2. Системы линейных уравнений. 

Понятие  системы  линейных  уравнений. Понятие  решения  системы  уравнений. Запись
системы  линейных  уравнений  в  матричной  форме. Метод  обратной  матрицы  решения
систем  линейных  уравнений. Метод  Крамера  решения  систем  линейных  уравнений. Метод
Гаусса  решения систем линейных уравнений.  Теорема  Кронекера-Капелли.  Общее решение
систем линейных уравнений. Базисные  и  свободные неизвестные. 

3. Введение в математический анализ.

Классификация  множеств  чисел:  натуральные,  целые,  рациональные,  иррациональные,
действительные  числа.  Счётные  и  несчётные  множества.  Запись  рациональных  и
иррациональных  чисел  в  виде  десятичных  дробей.  Числовая  последовательность;  способы
задания последовательности: явный, рекуррентный. Монотонность последовательности. Предел
числовой  последовательности.  Геометрический  смысл  предела  последовательности.  Предел
функции  в  бесконечности  и  его  геометрический  смысл.  Предел  функции  в  точке  и  его
геометрический  смысл.  Односторонние  пределы.  Бесконечно  малые  величины.  Связь
бесконечно  малых  с  пределами  функций.  Свойства  бесконечно  малых  величин.  Бесконечно
большие величины и их свойства.  Связь между бесконечно малыми и бесконечно большими
величинами.  Арифметические действия над пределами.  Первый замечательный предел и его
следствия.  Второй  замечательный  предел  и  его  следствия.  Число  е.  Задача  о  непрерывном
начислении  процентов.  Бесконечно  малые  величины  и  порядок  их  малости.  Сравнение
бесконечно  малых.  Главная  часть  бесконечно  малой  величины.  Эквивалентные  бесконечно
малые.  Основные  эквивалентности.  Вычисление  пределов  с  помощью  основных
эквивалентностей. Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции на промежутке.
Арифметические свойства непрерывных функций. Точки разрыва функции и их классификация.

4. Дифференциальное исчисление.

       Задачи, приводящие  к  понятию  производной: задача  о скорости  движения, задача о
производительности   труда.  Определение   производной   функции   в   точке.
Дифференцируемость   функции   в   точке   и   на   промежутке.  Механический   смысл
производной.  Экономический   смысл   производной.  Теорема   о   зависимости   между
непрерывностью   и   дифференцируемостью   функции.  Правила   дифференцирования.
Производная  сложной  функции. Производная  обратной  функции. Производные  основных
элементарных   функций.  Логарифмическое   дифференцирование.  Производная   степенно-
показательной  функции. Производная  неявной  функции. Производные      высших  порядков. 

Дифференциал функции. Инвариантность  формы  первого  дифференциала.  Дифференциалы
высших  порядков. Применение  дифференциала  в  приближённых  вычислениях.  Правила
Лопиталя. Касательная  к  графику  функции. Геометрический  смысл  производной. Уравнение
касательной. Теорема Ферма  и  её  геометрический  смысл. Признаки  монотонности  функции.
Экстремум  функции.  Необходимое   условие  экстремума.  Первое  и  второе  достаточные
условия  экстремума. Наибольшее  и  наименьшее  значения  функции  на  отрезке. Выпуклость
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вверх   и   выпуклость   вниз   кривой.  Признаки   выпуклости   кривой.  Точки   перегиба.
Необходимое   условие   перегиба.  Достаточное   условие   перегиба.  Асимптоты   графика
функции. Общая  схема исследования  функций  и  построения  их  графиков.

5. Интегральное  исчисление и ряды.

        Первообразная   функция.  Общий  вид  первообразных.  Неопределённый  интеграл.
Основные  правила  интегрирования. Интегралы  от  основных  элементарных  функций. Метод
замены   переменной.  Метод  интегрирования   по   частям.  Интегрирование   рациональных
дробей.  Интегрирование   тригонометрических   выражений.  Интегрирование
иррациональностей.  «Неберущиеся»   интегралы.  Определённый   интеграл.  Геометрический
смысл   определённого   интеграла:  задача   о   площади   криволинейной   трапеции.
Экономический   смысл   интеграла.  Достаточное   условие  существования   определённого
интеграла.  Свойства   определённого   интеграла.  Формула   Ньютона-Лейбница.  Замена
переменной   в   определённом   интеграле.  Интегрирование   по   частям   в   определённом
интеграле.  Несобственные   интегралы   с   бесконечными   пределами   интегрирования.
Несобственные   интегралы   от   неограниченных   функций.
Геометрические  приложения  определённого  интеграла: площадь  криволинейной  трапеции;
объём  тела  вращения.

         Числовой  ряд. Сходимость  и  расходимость  числовых  рядов. Свойства  сходящихся
рядов.  Необходимый   признак   сходимости.  Гармонический   ряд.  Признаки   сходимости
знакопостоянных   рядов:  признак   сравнения,  предельный   признак   сравнения,  признак
Даламбера,  признак   Коши,  интегральный   признак   Коши-Маклорена.  Знакочередующиеся
ряды. Признак  Лейбница. Абсолютная  и  условная  сходимости  числовых  рядов. Степенные
ряды. Область  сходимости  степенного  ряда. Теорема  Абеля. Ряд  Тейлора. Ряд  Маклорена.
Основные   разложения   в   ряд   Маклорена   элементарных   функций.  Почленное
дифференцирование  и  почленное  интегрирование  степенных  рядов. Разложение  функций  в
ряд  с  помощью  основных  разложений. Применение  рядов  в  приближённых  вычислениях.

6. Основы теории вероятностей и элементы математической статистики

Классификация   событий:  достоверные,  случайные,  невозможные.  Классическое
определение  вероятности. Геометрическое  определение  вероятности. Сумма, произведение
событий. Несовместные  события. Правила  суммы  несовместных  и  произвольных  событий.
Противоположные   события.  Независимые   события.  Условная   вероятность.  Формулы
умножения  для  независимых  и  произвольных  событий.  Формула  полной  вероятности.
Формула  Байеса. Серии  независимых  испытаний. Формулы  Бернулли  и  Пуассона. Закон
больших  чисел  Бернулли-Чебышева.

    Классификация  случайных  величин: дискретные  и  непрерывные.  Ряд  распределения
дискретной   случайной   величины.  Функция   распределения   вероятностей   и   плотность
вероятности   непрерывной   случайной   величины.  Числовые   характеристики  случайных
величин:  математическое   ожидание,  дисперсия,  среднее   квадратичное   отклонение,  мода.
Равномерное  распределение. Показательное  распределение. Нормальное  распределение.

   Выборка. Дискретный  и  интервальный  вариационные  ряды  распределения  выборки.
Эмпирическая   функция   распределения.  Полигон   и   гистограмма.  Точечные   оценки
генеральной  совокупности: выборочная  средняя, выборочная  дисперсия. Интервальная оценка
–  доверительный   интервал.  Проверка   статистических   гипотез:  сравнение   выборочной
средней   с   математическим   ожиданием,  сравнение   двух   дисперсий,  сравнение  двух
математических  ожиданий. Критерий  Пирсона.
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4. Образовательные технологии
Конкретные  формы,  методы  и  средства  организации  и  проведения  образовательного

процесса могут быть следующими:
Неимитационные технологии обучения:
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с применением

обратной связи);
- семинар;
- подготовка докладов по темам дисциплины;
- контрольная работа;
- письменное тестирование.
Неигровые имитационные технологии:
- анализ конкретных ситуаций;
- групповые дискуссии.
Игровые имитационные технологии:
- презентации;
- деловые игры (аттестационные, дидактические).

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью  углубления  знаний  по  дисциплине  и

предусматривает:
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий;
- работу с Интернет и прочими электронными источниками;
- подготовку к сдаче экзамена.

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр,
предусматривая при этом повторение пройденного материала.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы,
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками
библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять
различные точки зрения и определять методы исследований.

Предполагается,  что,  прослушав  лекцию,  студент  должен  ознакомиться  с
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в
библиографических  списках  изученных  книг,  осуществит  поиск  и  критическую  оценку
материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию. 

Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть.

Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким
путем сведения легко забываются.

Наиболее  эффективный метод –  метод осознанного  запоминания:  прочитанный текст
нужно  подвергнуть  большей,  чем  простое  заучивание,  обработке.  Чтобы  основательно
обработать  информацию,  важно  произвести  целый  ряд  мыслительных  операций:
прокомментировать  новые  данные;  оценить  их  значение;  поставить  вопросы;  сопоставить
полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи,
структурировать  новые  сведения.  Изучение  научной,  учебной  и  иной  литературы  требует
ведения  рабочих  записей.  Форма  записей  может  быть  весьма  разнообразной:  простой  или
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной работы. Прежде
чем  приступить  к  написанию  работы,  следует  внимательно  ознакомиться  с  темой  и
рекомендованной литературой. Целесообразно также использовать монографии, журнальные и
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газетные  статьи,  нормативное  правовые  документы,  электронные  ресурсы.  Перечень
использованных литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь
изученный  материал  систематизируется  и  излагается  в  соответствии  с  планом.  Важно,  при
написании  контрольной  (курсовой)  работы  выразить  собственную  позицию  по  изучаемой
проблеме.  Материал следует излагать грамотно, четко,  без повторений и сокращений (кроме
общепринятых).

При  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по  дисциплине следует
руководствоваться  перечнем  вопросов  для  подготовки  к  экзамену  по  курсу.  При  этом
необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.

5.1. Темы научных исследований и рефератов
1. Общекультурное и практическое значение матричного анализа. 
2. Неотрицательные матрицы в описании межотраслевых производственных процессов. 
3. Матрицы «затраты – выпуск», матричные балансовые модели.
4.  Линейная матричная модель международной торговли, или модель взаимных закупок

товаров. 
5. Положительные  матрицы  экспертных  оценок  и  вычисление  на  их  основе  вектора

приоритетов целей социально-экономического развития.
6. Приведение  матрицы  к  диагональному  виду  в  целях  формирования  наиболее

информативных  социально-экономических  индикаторов  (комплексных  индексных
показателей).

7. Общекультурное и практическое значение парадигмы непрерывности и 
дифференциального и интегрального исчисления.

8. Исследование  функций,  характеризующих  экономические  и  менеджериальные
явления и процессы (изокванта, изокоста, линия безразличия, функция полезности,
функция  спроса,  функция  предложения  и  др.)  методами  дифференциального
исчисления.

9. Применение дифференциального исчисления при исследовании эластичности спроса
и  предложения,  для  определения  максимальных  чистых  выгод,  для  анализа
потребительского  поведения,  для  определения  объема  выпускаемой  продукции  и
издержек, при расчете максимальной прибыли в условиях монополии и конкуренции.

10. Применение рядов Тейлора при оценке изменения цены облигации.
11.  Применение интегрального исчисления в модели Лоренца концентрации доходов.
12.  Применение второй производной при оценке выпуклости облигации.
13.  Формула непрерывно начисляемых процентов.
14. Вероятностный  анализ  в  модели  Лоренца  концентрации  доходов,  вероятностный

смысл индекса Джини.
15. Вероятностные  модели  в  исследовании  политических  предпочтений  электората,  в

задачах подбора персонала.
16. Вероятностные модели ценностной реориентации в обществе.
17. Вероятностный подход к определению справедливой цены консультационной услуги

экспертов.
18. Вероятностное моделирование процессов ценообразования на фондовом рынке.
19. Индекс  энтропии  как  показатель  неупорядоченности  в  разделе  рынка  между

продавцами.
20. Применение  корреляционного  анализа  для  исследования  влияния  отдельных

факторов и их комбинаций на прогнозные характеристики социально-экономических
систем,  регрессионный анализ  как  один  из  простейших  инструментов  социально-
экономического прогнозирования.

21. Применение модели «игры с природой» в анализе инвестиционных сценариев.
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22. Примеры  применения  вероятностных  расчетов  в  текущем  анализе  хозяйственной
деятельности.

5.2. Методические рекомендации к выполнению реферативных работ

Цель  самостоятельной  исследовательской  и  реферативной  работы  по  дисциплине
«Математика» - формирование у студентов навыков:

самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
практической деятельности;
грамотного оформления полученных результатов в печатном виде;
представления результатов своей работы в виде научного доклада;
представления результатов своей работы в виде электронной презентации;
публичного освещения полученных результатов.
Перечень  предлагаемых тем работ приведен выше.  Студент самостоятельно выбирает

тему работы из предложенного перечня в  соответствии со своими интересами,  о чем лично
сообщает  преподавателю.  В  ходе  предварительного  обсуждения  выбранной  темы  с
преподавателем и в процессе выполнения работы тема может быть изменена по согласованию
между преподавателем и студентом.

Реферативная  работа  предоставляется  в  печатном  виде  (пояснительная  записка)  и  в
электронном виде (презентация). Доклад на публичной презентации должен занимать не более
5–7 минут.

Оценка за работу складывается из следующих оценок:
оценки содержания – 40%;
оценки публичной защиты – 40%;
оценки оформления слайдов и пояснительной записки – 20%.
Поянительная  записка  работы  начинается  с  титульного листа  стандартной  формы,  за

которым  следует  лист  с  оглавлением  работы,  и  состоит  из  введения,  нескольких  разделов,
заключения, списка источников, приложений.

Введение содержит общий обзор работы, позволяющий составить общее представление
об  исследуемой  проблеме  и  полученных  результатах.  Дается  описание  целей  и  задач
выполнения  работы.  Во  введении  может  быть  предложена  краткая  аннотация  отдельных
разделов работы.

Первый раздел должен содержать общее описание темы (проблемы), поставленной перед
исполнителем с обоснованием ее актуальности и анализ современного состояния исследований
и разработок в  данной области.  Проводится  систематизация и  анализ  найденных в  научной
печати, в Интернет и других источниках материалов.

В последующих разделах, число которых произвольно, описываются отдельные аспекты
исследуемой темы (проблемы). Каждый раздел может разбиваться на подразделы.

Заключение  содержит  перечень  основных  результатов,  полученных  в  работе,  и
сделанных выводов.

В списке источников указываются использованные автором научные публикации, а также
другие  источники,  в  том  числе  электронные  На  все  перечисленные  в  списке  литературы
источники в соответствующих местах работы должны быть сделаны ссылки (номер источника
заключается  в  квадратные  скобки).  Список  источников  оформляется  по  ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание:  общие  требования  и  правила
составления».

9



Приложения могут содержать дополнительную информацию: графики, таблицы и т.п.

5.3. Тематика и вопросы к зачету  по курсу «Математика» 1 семестр
1. Понятие  матрицы. Формы  матриц. Нулевая  матрица. Диагональная  матрица. Единичная  
матрица. Сложение  матриц. Можно  ли  складывать  матрицы  разной  размерности? 
Умножение   матрицы  на  число. Придумать  примеры  для  иллюстрации  сложения  матриц  и  
умножения  матрицы  на  число.
2. Умножение  матриц. Какие  размерности  должны  быть  у  матриц, чтобы  их  можно  было  
перемножать? Проиллюстрировать  умножение  на  примере  матриц

    









230

112
А

  и   




















11

51

30

В

. Справедлив  ли  для  умножения  матриц  коммутативный  
закон? Что  получится, если  квадратную  матрицу  умножить  на  единичную  матрицу  той  же  
размерности? Матрицы  какой  формы  можно  возводить  в  натуральную  степень?
3. Для  матриц  какой  формы  вводится  понятие  определителя? Определитель  1-го  
порядка. Определитель  2-го  порядка. Определитель  3-го  порядка. Правило  Сарруса. 

Проиллюстрировать  вычисление  определителей  на  примере   
51

32

  и  
211

112

111 

.
4. Минор  матрицы. Алгебраическое  дополнение. Теорема  Лапласа. Проиллюстрировать  

теорему  на  примере  определителя   
6446

0124

1321

4264





.
5. Свойства  определителей. Что  можно  сказать  об  определителе  матрицы, у  которой  какая-
нибудь  строка  или  какой-нибудь  столбец  состоят  из  нулей? Что  произойдёт  с  
определителем  матрицы, если  у  неё  какая-нибудь  строка  или  какой-нибудь  столбец  
умножатся  на  некоторое  число? Что  произойдёт  с  определителем  матрицы, если  её  
транспонировать? Что  произойдёт  с  определителем  матрицы, если над  её строками  или  
столбцами  осуществить  линейное  преобразование? Проиллюстрировать  этот  приём  
вычисления  на  примере  определителя  из  вопроса  4.
6. Для  матрицы  какой  формы  можно  определить  обратную  матрицу? Что  получится, если  
перемножить  исходную  и  обратную  матрицы? Коммутативно  ли  такое  умножение? Каково  
необходимое  и  достаточное  условие  существования  обратной  матрицы? Проиллюстрировать

алгоритм  вычисления  обратной  матрицы  на  примере    
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.

7. Решить  матричное  уравнение:  
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8. Как получить  миноры  матрицы  различных порядков? Понятие  ранга  матрицы. 

Проиллюстрировать  определение  на  примере  вычисления  ранга  матрицы  
























0201

0603

0402

0804

.
9. Что  произойдёт  с  рангом  матрицы  при  элементарных  преобразованиях? Понятие  
ступенчатой  матрицы. Как  определить  ранг  ступенчатой  матрицы? Проиллюстрировать  
приём  вычисления  ранга  матрицы  с  помощью  элементарных  преобразований  на  примере  

матрицы   

























35812

010754

35142

20310

.
10. Понятие  линейной  комбинации  строк  матрицы. Линейная  зависимость  строк. Какое  
влияние  оказывает  линейная  зависимость  или  независимость  строк  матрицы  на  её  ранг? 
Сформулировать  теорему  о  ранге  матрицы.
11. Общий  вид  системы  линейных  уравнений. Матричный  вид  системы  линейных  
уравнений. Решение  системы. Понятия  совместности  и  несовместности, определённости  и  
неопределённости  СЛУ.
12. Проиллюстрировать  метод  Крамера  решения  СЛУ  на  примере  системы
        х 1 – х 2 + х 3 = 3,
        2х 1 + х 2 + х 3 = 11,
         х 1 + х 2 + 2х 3 = 8. 

13. Проиллюстрировать  метод  обратной  матрицы  решения  СЛУ  на  примере  системы  из  
вопроса  12.
14. Охарактеризовать  процесс  метода  последовательного  исключения  неизвестных  при  
решении  СЛУ. Сколько решений  может  иметь  СЛУ? От  чего  это  зависит? Сформулировать  
теорему  Кронекера-Капелли.
15. Проиллюстрировать  метод  Гаусса  на  примере  решения  системы
           х 1 + 2х 2 + 3х 3 – 2х 4 = 6,
         2х 1 + 4х 2 – 2х 3 – 3х 4 = 18,
         3х 1 + 2х 2 – х 3 + 2х 4    =  4,
         2х 1 – 3х 2 + 2х 3 + х 4   =  - 8.
      Сколько  решений  имеет  эта  система?
16. Проиллюстрировать  метод  Гаусса  на  примере  решения  системы
          х 1 + 2х 2 - х 3  = 7,
         2х 1 - 3х 2 + х 3  = 3,
         4х 1 + х 2 – х 3    =  16,
      Сколько  решений  имеет  эта  система?
17. Проиллюстрировать  метод  Гаусса  на  примере  решения  системы
         2 х 1 -    х 2 +   х 3 –   х 4 = 5,
            х 1 + 2х 2 – 2х 3 + 3х 4 = - 6,
         3х 1 +    х 2 –   х 3 + 2х 4  =  - 1.
      Сколько  решений  имеет  эта  система?
18. Проиллюстрировать  метод  Гаусса  на  примере  решения  системы
         2 х 1 -    х 2 +   х 3 –   х 4 = 5,
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            х 1 + 2х 2 – 2х 3 + 3х 4 = 6,
         3х 1 +    х 2 –   х 3 + 2х 4  =  1.
      Сколько  решений  имеет  эта  система?
19. Числовая  последовательность. Рекуррентный  способ  задания  последовательности 
(проиллюстрировать  на  примере  последовательности  Фибоначчи  из  задачи о размножении  
кроликов). Ограниченность  и  неограниченность  последовательности. Монотонные  
последовательности. 

20. Предел  последовательности. Доказать, что  
2

1

65

13
lim 




 n

n
n

. Определить, начиная  с   
какого  номера  члены  данной  последовательности  будут  отличаться  от  её  предела   на  
величину, меньшую 0,1; 0,01; 0,001. Геометрический  смысл  предела последовательности. 
21. Бесконечно большие  и  бесконечно  малые  последовательности (определение  на  языке  
неравенств). Какова  связь  между  бесконечно  большими  и  бесконечно  малыми  
последовательностями? Теорема  о  связи  между  последовательностью, её  пределом  и  
бесконечно  малой. Арифметические  свойства  пределов.

22. Как  раскрывается  неопределённость  вида  











, если  числитель  и  знаменатель  дроби  
представляют  собой  степенные  выражения? Проиллюстрировать  приём  на  примере

298

100

)2()13(

)23(
lim




 nn

n
n

.

23. Как  раскрывается  неопределённость  вида  (


)  с  иррациональными  выражениями? 

Проиллюстрировать  приём  на  примере  

)33(lim 


nn
n

. Можно  ли  утверждать, что  (


) = 0? Ответ  проиллюстрировать  на  контрпримере  

)3(lim 2 nnn
n




.

24. Определение  предела функции (по Коши). Доказать, что  
33

2
lim

2

1 


 x

xx
x

 = - 1. Определить,

на  какую  величину  


  должен  отличаться  аргумент  х  от  - 1, чтобы  данная  функция  
отличалась  от  своего  предела  на  величину, меньшую  чем  0,1; 0,02. Геометрический  смысл  
предела  функции. Бесконечный  предел  функции (определение  на  языке  неравенств).
25. Определение  предела  функции  (по  Гейне). Доказать, что  функция  sin x  не  имеет  

предела  при  стремлении  х  к  


.
26. Теорема  Безу  о  разложении  многочлена  на  множители. Как  раскрывается  

неопределённость  вида  








0

0

, если  числитель  и  знаменатель  представляют  собой  

многочлены? Проиллюстрировать  приём  на  примере  
12
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lim
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.

12



27. Как  раскрывается  неопределённость  вида  








0

0

, если  числитель или знаменатель  

содержат  иррациональные  выражения? Проиллюстрировать  приём  на  примере  
1

1
lim

31 


 x

x
x

.

28. Первый  замечательный  предел  и  его  следствия. Вычислить  

2

2

0

3
sin

lim
x

x

x

.

29. Второй  замечательный  предел  и  его  следствия. Вычислить  

n

n n

2
4

1lim 




 


.

30. Сравнение  бесконечно  малых  функций. Порядок  малости. Сравнить  функции  

      


(х) = х sin х  и  


(х) = е х – 1  при  х → 0.
31. Эквивалентные  бесконечно малые  величины. Основные  эквивалентности. 
Проиллюстрировать  применение  эквивалентности  на  примере  вычисления

1

)21(ln(arcsin
lim 23 23

32

0 


 xarctgx e

x

.
32. Непрерывность  функции  в  точке. Непрерывность  функции  на  промежутке. Точки  

разрыва и  их классификация. Исследовать на непрерывность  функции у = 
х

х

, у = 
4

3

х
, у =

x

xsin

. Построить  графики  этих  функций.

5.4. Тематика и вопросы к экзамену  по курсу «Математика» 2 семестр

1.  Задачи,  приводящие  к   понятию  производной:  задача  о  скорости  движения,  задача  о
производительности   труда.  Определение   производной   функции   в   точке.  Дифференци-
руемость  функции  на  промежутке. Механический  и экономический  смыслы  производной. 

34. Бином  Ньютона. Вывод  формул  производных  степенной функции  у = х п  при  п  


N,
функций  у = sin x,  y = e x,  y = ln x. Формула  производной  функции  y = cos x. 

35.  Правила   дифференцирования.  Производная   сложной   функции.  Вывод   формул

производных  функций  у = а х,  у = log а х,  у = tg x,  y = ctg x,  у = х α  (α 


 R). 

36. Производная  обратной  функции. Вывести  формулы  производных  функций  у = ln x,      у =
arcsin x,  y = arccos x,  y = arctg x,  y = arcctg x.

37.  Логарифмическое   дифференцирование.  Проиллюстрировать   приём   на   примере
вычисления  производной  степенно-показательной  функции  у = х х.

38. Проиллюстрировать  приём  вычисления  производной  неявной  функции  на  примере
равенства  ух + log 2 (x 2 + y 2) – sin (xy) = 0.

13



39. Производные высших  порядков. Найти производные  п-го  порядка функций  у = sin x, y = ln
x
 40.  Главная  часть  бесконечно  малой  функции.  Определение  дифференциала  функции.
Формула  дифференциала. Вывод  формулы  для  приближённого  вычисления  функции  через
её   дифференциал.  Проиллюстрировать   формулу   на   примере   вычисления   arctg 0,97.

41. Правило  Лопиталя  раскрытия  неопределённости  вида  








0

0

. Проиллюстрировать  правило

на  примере  
x

xe x

x 3sin

1
lim

20




.

42.  Правило   Лопиталя   раскрытия   неопределённости   вида   











.  Проиллюстрировать

правило  на  примере  

tgx

x

x






 



2
ln

lim
2





.

43. Как  реализуется  правило  Лопиталя  при  раскрытии  неопределённости  вида  (0


)?

Проиллюстрировать  приём  на  примере  

)ln(lim
0

xtgx
x




.

44.  Как   реализуется   правило   Лопиталя   при   раскрытии  неопределённостей   степенно-

показательного  вида? Проиллюстрировать  приём  на  примере  

x

x
ctgx sin

0
)(lim



. 

45.  Секущая   и   касательная   к  графику  функции.  Геометрический   смысл   производной.
Уравнение  касательной.  Решить  задачу:  Составить  уравнение  касательной  к   графику
функции   у = х 2 + 2  в  точке  х 0 = 1.

46. Угол  между  кривыми. Построить  кривые  2у =х 2  и  2у = 8 – х 2. Какого они  типа? Найти
углы  между  ними.

47. Признаки  монотонности  функции, их  обоснование  с  помощью  геометрического  смысла
производной.  Определить   интервалы   монотонности   функции   
у = х 3 – 6х 2 – 15х + 2.

48. Точки  максимума  и  минимума  функции. Каково  обобщающее  название  максимума  и
минимума? Необходимое  условие  экстремума  функции. Является  ли  оно  достаточным?
Ответ   проиллюстрировать   на   контрпримере   функции   у  =  х 3  и   точки   
х = 0. Чем  для  функции  является  точка, в  которой  выполняется  необходимое  условие
экстремума?  Какая   точка   называется   критической   для   функции?  Достаточные  условия
экстремума  функции, их  обоснование  с  помощью  геометрического  смысла  производной.

Найти   экстремумы   функции   у  =  х

3 2)2( х
.

49.  Выпуклость   вверх   и   выпуклость   вниз   кривой.  Признаки   выпуклости   кривой.
Определить  интервалы  выпуклости  графика  функции  у = 0,5х 3 + 3х 2 – 18х + 20.
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50.  Точка   перегиба   кривой.  Необходимое   условие   точки   перегиба.  Является   ли   оно
достаточным? Ответ  проиллюстрировать  на  контрпримере  функции  у = х 4  и   точки  
х = 0. Какая  точка  называется  критической  2-го  порядка  для  функции? Достаточное  условие
точки   перегиба.  Найти   точки   перегиба   графика   функции   
у = х 4 + 2х 3 – 12х 2 – 5х + 2.

51.  Как   исследуется   поведение   функции   вблизи   границ   области   её   определения?

Проиллюстрировать  приём  на  примере  функции  у = 
1

5
2

2




х

х

.

52. Асимптота  кривой. В  каком  случае  график  функции  у =  f (x)  имеет  вертикальную
асимптоту? Формулы  параметров  наклонной  асимптоты  графика  функции  у = f (x). Найти

асимптоты  кривой  у = 
2

13




х

х

.

53. Как  отыскать  точки  пересечения  графика  функции   у =  f (x)  с  осями  координат?
Проиллюстрировать  приём  на  примере  функции  у =  log 2 (4 –  x 2). Сколько  общих  точек
может  иметь  график  функции  у = f (x)  с  осью  Оу? С  осью  Ох?

54. Общая  схема  исследования  функции  у = f (x).  Исследовать  функцию  у = 

2

3

)1(2 х

х

 и
построить  её  график.

 55.  Алгоритм  отыскания  наибольшего  и  наименьшего значений  функции  на  отрезке.
Решить  задачу: Издержки  производства  некоторого товара  равны  ТС = 4 + 15Q; спрос  на
товар  определяется  функцией  Р = - Q 2 + 20Q + 2;  10 ≤ Q ≤ 20. Найти  объём  продукции  Q ,
максимизирующий  прибыль.

56.  Первообразная.  Общее  свойство  первообразных.  Неопределённый  интеграл.  Основные
правила   интегрирования.  Таблица   простейших   интегралов.  

Найти   интеграл   



dx

х

х 3)1(

.     
57. Метод  замены  переменной  при  интегрировании. Проиллюстрировать  метод  на  

примере  интеграла  
 xdxx 34 sincos

.

58. Интегрирование  по  частям. Проиллюстрировать  метод  на  примере  интеграла  
 xdxx sin

.

59. Циклическое  интегрирование. Проиллюстрировать  на  примере  интеграла  
 xdxe x cos

.

60. Алгоритм  интегрирования  рациональных  дробей. Проиллюстрировать  приём  на  примере

интеграла  

 


dx
хх

х
2

3)1(

.
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61. Интегрирование  рациональных  дробей  со  знаменателем, не  разложимым  на  линейные

множители. Проиллюстрировать  приём  на  примере  интеграла  
 


dx

ххх

х

52

157
23

.

62.  Интегрирование   рациональных   дробей   с   кратными   действительными   корнями

знаменателя.  Проиллюстрировать   на   примере   интеграла   

 


dx
хх

хх

)1()1(

123
22

2

.
63. Интегрирование  рациональных  дробей  с  кратными  комплексными  корнями  знаменателя.

Проиллюстрировать  на  примере  интеграла  

  22 )4(х

dx

.

64.  Понижение   степени   при   интегрировании   тригонометрических   выражений.

Проиллюстрировать  приём  на  примере  интеграла  
 xdxx 42 sincos

.

65.  Интегрирование  произведений  синусов  и  косинусов.  Проиллюстрировать  приём  на

примере  интеграла  
 xdxx 5sin3sin

.

66. Универсальная  тригонометрическая  подстановка. Проиллюстрировать  её  применение  при

интегрировании  на  примере  интеграла  
  xx

dx

cossin1
.

67.  Какая   тригонометрическая   подстановка   применяется   при   интегрировании
иррационального   выражения   с   подкоренным   многочленом   вида   а 2 – х 2?  Ответ

проиллюстрировать  на  примере  интеграла  
  dxх 29

.

68.  Какая   тригонометрическая   подстановка   применяется   при   интегрировании
иррационального   выражения   с   подкоренным   многочленом   вида   а 2 + х 2?  Ответ

проиллюстрировать  на  примере  интеграла  




dx
x

x
52

2

)9(
.

69.  Какая   тригонометрическая   подстановка   применяется   при   интегрировании
иррационального   выражения   с   подкоренным   многочленом   вида   х 2  –  а 2?  Ответ

проиллюстрировать  на  примере  интеграла  


 12xx

dx

.

70. Определённый  интеграл. Формула  Ньютона-Лейбница. Вычислить  




 

1

2
3)511( x

dx

.
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71. Замена  переменных  в  определённом  интеграле. Проиллюстрировать  приём  на  примере

интеграла   




3ln

0 1x

x

e

dxe

.
72. Интегрирование  по  частям  в  определённом  интеграле. Проиллюстрировать  приём  

на  примере  интеграла  


4

0

2 2cos



xdxx

.

73.  Несобственные   интегралы   по   бесконечному   промежутку.  Вычислить   




  21 x

dx

.
74. Несобственные  интегралы  от  функций, неограниченных  на  отрезке  интегрирования.

Сходится  ли  интеграл  

 

2

0
2)1(х

dx

? Какой  результат  дало  бы  формальное  применение
формулы  Ньютона-Лейбница?

75. Вычисление  площади  криволинейной  трапеции  с  помощью  определённого  интеграла.
Проиллюстрировать  формулу  на  примере  вычисления  фигуры, ограниченной  линиями  у =

х
,  у  =  х 2.  

76.  Вычисление   объёма   тела   вращения.  Проиллюстрировать   формулу   на   примере
вычисления  объёма  тела, образованного  вращением  вокруг  оси  Ох  фигуры, ограниченной
линиями   у 2 =  9х,   у =  3х.
77. Числовой  ряд. Сходимость  и  расходимость  числового  ряда.  Используя  определе-ние

сходимости,  исследовать   геометрический   ряд   








1

1

n

naq

. Свойства   сходящихся   рядов.
78. Необходимый  признак  сходимости  числового  ряда. Что  можно  сказать  о  сходимости
ряда, общий  член  которого  не  стремится  к  нулю? В  качестве  иллюстрации  к  ответу
придумать  какой-нибудь  ряд  с  конкретной  формулой  общего  члена. Носит  ли  необходимый
признак   достаточный   характер?  Ответ   проиллюстри-ровать   на   контрпримере

гармонического  ряда  




1

1

п п
.

79. Признак  сравнения  для  знакоположительных  рядов. Проиллюстрировать  его  применение

на   примере   ряда   




1
2

4sin

n n

n

,  предварительно   вычислив   сумму   ряда   




 2 )1(

1

п пп
.

80. Предельный  признак  сравнения  для  знакоположительных  рядов. Проиллюстриро-вать

его   применение   на   примере   ряда   







1

3

2 52

п п

п

.  Каков   подобранный  эталонный   ряд?
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81. Признак  Даламбера. Проиллюстрировать  его  применение  на  примере  ряда  




1

!3

п
п

п

п

п

. Для
всякого  ли  знакоположительного  ряда  можно  применить  признак  Даламбера  или  имеется
ограничение   его   возможностей?

82. Признак  Коши. Проиллюстрировать  его  применение  на  примере  ряда  












1

3

п

п

п
. Для

всякого  ли  знакоположительного  ряда  можно  применить  признак  Коши  или  имеется
ограничение   его   возможностей?
106.  Интегральный   признак   Коши-Маклорена.  Проиллюстрировать   его   применение   на

примере   обобщённого   гармонического   ряда   




1

1

п п

.
83. Знакочередующиеся  ряды. Признак  Лейбница. Проиллюстрировать  его  применение  на

примере  ряда  







1

)1(

п

п

п
. Насколько  существенно  в  этом  признаке  монотонное  убывание

модулей   членов   ряда?  Ответ   проиллюстрировать   на   контрпримере   ряда   














1 1

1

1

1

п пп
.  

84.  Что   можно   сказать   о   величине   отброшенного   остатка   знакочередующегося

лейбницевского  ряда? Какое  число  членов  ряда  







1

2

1)1(

п

п

п
  надо  взять, чтобы  вычислить

его   сумму   с   точностью   до   0,001?
85.  Достаточный  признак  сходимости  знакопеременного  ряда.  Абсолютная  и  условная
сходимости   числового   ряда.  Можно   ли   переставлять   местами   члены   абсолютно
сходящегося   ряда?  члены   условно   сходящегося   ряда?  Ответ   проиллюстрировать   на

контрпримере  ряда  







1

)1(

п

п

п
, перегруппировав  его  члены  определённым  образом. Теорема

Римана.
86. Степенные  ряды. Теорема  Абеля. Какова  структура  области  сходимости  степенного
ряда?  Какой   признак   сходимости   числового   ряда   позволяет   получить
формулу   для   радиуса   сходимости   степенного   ряда?  Проиллюстрировать   алгоритм

отыскания   области   сходимости   степенного   ряда   на   примере   




1п

п

п

х

.
87. Ряд  Тейлора.  Разложить  функцию  f (х) =  х 2 –  х + 2 +  ln (х – 2)  в  степенной  ряд  
в   окрестности   точки   х 0 =  3.
88.  Ряд  Маклорена. Разложения  в  ряд  Маклорена  функций  е х,  sin x,   cos x,  ln (1 +  x),

(1+  х) т.   Разложить   функцию   f (х)  =  ln
х

х




1

1

  в   ряд   Маклорена.
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89.  Почленное   дифференцирование   степенного   ряда.  Проиллюстрировать   приём   на

примере   суммирования   ряда   








1

12

12п

п

п

х

.
90. Почленное  интегрирование  степенного  ряда. Проиллюстрировать  приём  на  примере
разложения   в   ряд   функции   f (х)  =  arctg x  с   предварительным   разложением

в   биномиальный   ряд   Маклорена   функции   
21

1

х
.

91. Применяя  ряд  Маклорена, вычислить   sin 200  с  точностью  до  0,0001.

92. Понятие  множества. Пустое  множество. Объединение, пересечение  множеств. Правило
суммы  двух  непересекающихся  множеств. Обобщение  правила  на  большое  количество
множеств. Правило  суммы  пересекающихся  множеств. Решить  задачу: В  группе  обучаются
42  студента. Из  них  16  участвуют  в  секции по  лёгкой  атлетике, 24 – в  футбольной
секции, 15 – в  шахматной  секции, 11 – и  в  секции  по  лёгкой  атлетике, и  в  футбольной, 8 –
и   в   легкоатлетической,  и   в   шахматной,  12  –  и   
в   футбольной,  и   в   шахматной,  а   6  –  во  всех  трёх   секциях.  Остальные  студенты
увлекаются  только  туризмом. Сколько студентов  являются  туристами?
93.  Декартово   произведение   множеств.  Правило   произведения.  Обобщённое   правило
произведения. Решить  задачу: Сколько  номеров, состоящих  из  двух  букв, за  которыми  идут
5  цифр, можно  составить, использовав  32  буквы  и  10  цифр? Каким  будет  результат,
если  в  номере  все  буквы  и  цифры  разные?
94. Размещения  с  повторениями. Формула  размещений  с повторениями. Решить  задачу:
Сколько   разных   символов   можно   закодировать   одним   Байтом   информации,  т.е.
 с  помощью  последовательности  8  нулей  и  единиц?
95. Размещения  без  повторений.  Формула  размещений  без  повторений. Решить  задачу:
Заявка  команды  по  мини-футболу  для  участия  в  матче  насчитывает  9  человек. На
площадке   одновременно   могут   находиться   5   игроков:  вратарь,  левый   и   правый
защитники, левый  и  правый  нападающие. Сколько  разных  команд  может  выйти  на
площадку  в  начале  матча?
96. Перестановки  без  повторений. Формула  перестановок  без  повторений. Решить  задачу:
Сколькими  способами  6  человек  могут  сесть  на  6  стульев?
96.  Сочетания   без   повторений.  Чем   сочетания   отличаются   от   размещений?  Формула
сочетаний   без   повторений.  Решить   задачу:  Сколькими   способами   можно   составить
команду  из  4  человек  для  соревнования  по  бегу, если  имеются  7  бегунов? Как  изменится
решение  задачи, если  соревнования  по  бегу  носят  характер  эстафеты?
97. Перестановки  с  повторениями. Формула  перестановок  с  повторениями. Решить  задачу:
Сколько  разных  «слов»  можно  составить  при  перестановке  букв  слова  «топот»?
98. Сочетания  с  повторениями. Формула  сочетаний  с  повторениями. Решить  задачу: Сколько
наборов  из  7  пирожных  можно  составить, если  в  распоряжении  имеются  4  сорта
пирожных?
99. Понятие  исхода. Вероятностное  пространство. Понятие события. Классификация  событий:
достоверные,  невозможные,  случайные.  Классическое   определение   вероятности.  Каковы
пределы  изменения  вероятности  события? Решить  задачу:  Из  100  акционерных  обществ
(АО)  4  являются  банкротами. Гражданин  приобрёл  по  одной  акции  шести  АО. Какова
вероятность  того, что  среди  купленных  акций  2  окажутся  акциями  банкротов?
101. Геометрическое  определение  вероятности.  Решить  задачу:  В  квадрат  вписан  круг.
В  этот  квадрат  наудачу  брошена  точка.  Какова  вероятность, что  точка  попадёт
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в   круг?
102. Сумма  событий. Произведение  событий. Несовместные  события. Теорема  о  вероят-
ности  суммы  двух  несовместных  событий. Обобщение  теоремы  на  случай  п  попарно
несовместных  событий. Решить  задачу: Стрелок  стреляет  в  мишень. Вероятность  выбить
10  очков  равна  0,3, а  вероятность  выбить  9  очков  равна  0,6. Чему  равна  вероятность
выбить  не  менее  9  очков?
103.  Противоположные   события.  Теорема   о   вероятности   противоположных   событий.
Теорема  о  вероятности  суммы  произвольных  событий. Решить  задачу:  На  тактичес-ких
занятиях   зенитная   батарея   стреляет   по   двум   беспилотным   самолётам.  Найти
вероятность  того,  что  самолёты  не   будут  сбиты,  если  вероятность  сбить  один
самолёт  равна  ½, а  два  самолёта – 1/8.
104.  Независимые   события.  Проиллюстрировать   понятие   независимости   событий   
на  примере  событий  А = «выпало  чётное  число  очков»  и  В = «число  выпавших очков
делится  на 3»  при  бросании  игральной  кости. Обобщение  понятия  независимости  на
большое  количество  событий. Решить  задачу:  Вероятности  своевременного  выполнения
задания  тремя  независимо работающими  предприятиями  соответственно  равны  0,5; 0,6;
0,7.  Найти   вероятность   своевременного   выполнения   задания   хотя   бы   одним
предприятием.
105.  Как  изменяется  вероятность  события  после  получения  добавочной  информации?
Проиллюстрировать  ответ  на  примере  выпадения  6  очков  при  бросании  игрального
кубика, в  предположении, что  выпало  чётное  число  очков; нечётное  число  очков. Условная
вероятность.  Теорема   об   условной   вероятности.  Формула   умножения.  Решить   задачу:
Вероятности   попадания   при   одном   выстреле   для   каждого   из   трёх   стрелков
соответственно  равны  0,8; 0,6; 0,5. При  одновременном  выстреле  всех  троих  в  одну
мишень  произошло  два  попадания. Найти  вероятность  того, что  промахнулся  первый
стрелок.
106.  Формула   полной   вероятности.  Решить   задачу:  Партия   электрических   лампочек   
на  20%  изготовлена  заводом  I, на  30% - заводом  II, на  50% - заводом  III. Для  завода  I
вероятность   выпуска   бракованной   лампочки   равна   0,01,  для   завода   II –  0,005,  
для  завода  III - 0,006. Какова  вероятность  того, что  взятая  наудачу  из  партии  лампочка
окажется  бракованной?
107. Как  вычислить  вероятность  осуществления  какой-то  гипотезы  в  предположении, что
рассматриваемое  событие  уже  наступило? Формула  Байеса. Решить  задачу: В  цеху  стоят
50  ящиков   с   исправными  деталями  и   3   ящика  с   бракованными  деталями.  Среди
исправных  деталей  90%  отникелированы, а  из  числа  бракованных  никелиро-ваны  лишь  5%
деталей (в  каждом  ящике). Вынутая  наугад  деталь  оказалась  нике-лированной. Какова
вероятность, что  она  исправна?
108. Как  вычислить  вероятность  того, что  в  серии  из  п  испытаний  некоторое  событие
произойдёт  ровно  т  раз? Теорема  Бернулли. Решить  задачу: В  результате  обследова-ния
были  выделены  семьи, имеющие  по  4  ребёнка. Считая  вероятности  появления  мальчика  и
девочки  в  семье  равными, найти  вероятность  появления  в  ней  не  более  одной  девочки.
109. Имеет  ли  практическую  применимость  теорема  Бернулли  при  большом  количестве
испытаний? Формула Пуассона. Точные  ли  значения  вероятности  даёт  эта  формула? Решить
задачу:  В   новом   микрорайоне   поставлено   10 000   кодовых   замков   
на  входных  дверях  домов. Вероятность  выхода  из  строя одного замка  в  течение  месяца
равна  0,0002. Найти  вероятность  того, что  за  месяц  откажут  3  замка.
110.  Закон   больших   чисел   Бернулли-Чебышева.  Велико  или   мало   количество   серий
испытаний, в  которых  экспериментальная  частота  значительно  отличается  от  теоретической
вероятности?  Решить  задачу:  При   штамповке   деталей   брак   составляет  2%.  Найти
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вероятность   того,  что   при   проверке   партии   в   2000   деталей   отклонение   от
установленного  процента  брака  составит  менее  1%.
111.  Дискретная   случайная   величина.  Закон   распределения   вероятностей   дискретной
величины. Функция  распределения. Что  представляет  собой  график  функции  распределения
дискретной  случайной  величины? Решить  задачу: Среди  10  лотерейных  билетов  имеется  4
билета   с   выигрышем.  Наудачу   покупают  2   билета.  Написать   закон   распределения
вероятностей   числа   выигрышных   билетов   среди   купленных.  Составить   функцию
распределения  и  построить  её  график.
112. Числовые  характеристики  дискретной  случайной  величины: математическое  ожидание,
дисперсия, среднее  квадратичное  отклонение. Какой  смысл  носят  математи-ческое  ожидание
и  дисперсия? Решить  задачу: Два  консервных  завода  поставляют  продукцию  в  магазин  в
пропорции  2:3. Доля  продукции  высшего  качества  на  первом  заводе  составляет  90%, а  на
втором – 80%. В  магазине  куплено  3  банки  консервов. Написать  закон  распределения  числа
банок  с  продукцией  высшего  качества. Найти  числовые  характеристики  рассматриваемой
случайной  величины.
113. Непрерывная  случайная  величина. Функция  распределения. Плотность  распределе-ния
вероятностей.  Как  по  заданной  плотности  найти  функцию  распределения? Как  найти
вероятность   попадания  случайной  величины   в   заданный   интервал?  Решить  задачу:
Плотность  вероятности   непрерывной   случайной   величины   Х
                     0,       если  х ≤ 1,
       f (х)  =    х  -  ½,  если   1  <  х  ≤   2,
                     0,        если   х  >  2.   
Найти  функцию  распределения, построить  её  график. Найти  вероятность  того, что
величина  Х  примет  значение  из  промежутка  (1,5; 3).
114.  Всякая   ли   непрерывная   функция   пригодна   на   роль   плотности   распределения
вероятностей  некоторой  случайной  величины? Какому  условию  она  должна удовлетворять?
Решить  задачу: Плотность  вероятности  непрерывной  случайной  величины  Х  задана  в  виде

f (х) = 
21

2

х

С


. Найти  параметр  С.

115.  Числовые   характеристики   непрерывной   случайной   величины:  математическое
ожидание,  дисперсия,  среднее  квадратичное  отклонение,  мода.  Решить  задачу:  Случайная

величина   Х   задана   плотностью   вероятности   f (х)  =  -  
4

3

х 2 +  6х -  
4

45

  
на  интервале  (3; 5). Вне  этого  интервала  f (х) = 0. Найти  числовые  характеристики  этой
величины.
116. Равномерное  распределение  и  его  плотность  вероятности. Вычислить  математичес-кое
ожидание  и  дисперсию  равномерно  распределённой  случайной  величины. Решить задачу:
Автобусы  подходят  к  остановке  с  интервалом  в  5 мин. Считая, что  случай-ная  величина
Х – время  ожидания  автобуса – распределена  равномерно, найти  среднее  время  ожидания
автобуса.
117.  Показательное   распределение  и   его  плотность   вероятности.  Вычислить   функцию
распределения,  математическое   ожидание   и   дисперсию   показательно   распределённой
случайной   величины.

118. Функция  у = 

2хе 

, её  свойства  и  график. Нормальное  распределение  и  его  плотность
вероятности.  Математическое   ожидание,  среднее   квадратичное   отклонение   нормально
распределённой  случайной  величины. Функция  Лапласа. Чем  она  является  для  нормальной
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случайной   величины?  Как   отыскать   вероятность   попадания   нормаль-ной   случайной
величины   в   заданный   интервал?  Проиллюстрировать   эту   процедуру   на   примере
нормальной  величины, принимающей  значение  в  интервале  (14; 16), с  мате-матическим
ожиданием  12  и  средним  квадратичным  отклонением  2.
119. Свойство  интеграла  от  чётной  функции  по  симметричному  относительно  начала
координат  промежутку. Обладает  ли  этим  свойством  функция  Лапласа? Решить  задачу:
Известно, что  средний  расход  удобрений  на  один  гектар  пашни  составляет  80  кг, а
среднее   квадратичное   отклонение   расхода   равно   5   кг.  Считая   расход   удобрений
нормально  распределённой  случайной  величиной, определить  диапазон, в  который  вносимая
доза   удобрений   попадает   с   вероятностью   0,98.
120.  Генеральная   и   выборочная   совокупности.  Варианта,  её   частота   и   относительная
частота. Дискретный  вариационный  ряд. Эмпирическая  функция  распределения. Точечные
оценки   генеральной   совокупности:  выборочная   средняя,  выборочная   дисперсия,
несмещённая   выборочная   дисперсия.  Решить  задачу:  В  супермаркете   проводились
наблюдения  над  числом  Х  покупателей, обратившихся  в  кассу  за  один  час. Наблюдения  в
течение  30  часов  дали  следующие  результаты: 70, 75, 100, 120, 75, 60, 100, 120, 70, 60, 65,
100,  65,  100,  70,  75,  60,  100,  100, 120,  70,  75,  70,  120,  65,  70,  75,  70,  100, 100.  Составить
вариационный  ряд.  Построить   эмпирическую  функцию  распреде-ления   и   её   график.
Вычислить   точечные   оценки.   
121. Для  какой  наблюдаемой  случайной  величины  строится  интервальный  вариационный
ряд?  Понятие   доверительного   интервала.  Доверительные   интервалы   для   оценки
математического  ожидания  и  среднего  квадратичного  отклонения  в  случае  нормального
закона  распределения. Решить  задачу:  На  овцеводческой  ферме  из  стада  произведена
выборка   для   взвешивания   36   овец.  Их   средний   вес   оказался   равным   50   кг.
Предположив   распределение   веса   нормальным   и   определив   несмещённую   оценку
выборочной   дисперсии   s 2  =  16,  найти   доверительный   интервал   для   оценки
математического  ожидания  с  надёжностью  γ = 0,8.

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),
включающий:

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов
обучения  (знаний,  умений,  владений),  характеризующих  этапы  их  формирования,  описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию.

Индика-
торы 
компе-
тенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

плохо
неудовлетвор

ительно
удовлетвори-

тельно
хорошо очень хорошо отлично превосходно

Знания 

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала. 
Невозможность
оценить 
полноту знаний
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

Уровень знаний
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые 
ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
негрубых 
ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
несуществен-
ных ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки, без
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки. 

Умения Отсутствие 
минимальных 
умений. 
Невозможность
оценить 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы 

Продемонстри-
рованы 
основные 
умения. 
Решены 

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
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Индика-
торы 
компе-
тенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

плохо
неудовлетвор

ительно
удовлетвори-

тельно
хорошо очень хорошо отлично превосходно

наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

основные 
умения. Имели 
место грубые 
ошибки.

типовые задачи
с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания, но не в
полном объеме.

основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

основные 
задачи с 
отдельными 
несуществен-
ными 
недочетами. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме.

основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме 
без недочетов

Нали-
чие 
навы-
ков 
(владе-
ние 
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможность
оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы базовые
навыки. Имели 
место грубые 
ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстри-
рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстри-
рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

Продемонстри-
рованы навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

Продемонстри-
рован 
творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач 

Шкала 
оценок 
по про-
центу 
правил
ьно 
выпол-
ненных 
кон-
троль-
ных 
заданий

0-20% 20-50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%

ПК-10:  владение  навыками  количественного  и  качественного  анализа  информации  при
принятии  управленческих  решений,  построении  экономических,  финансовых  и
организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задачам
управления.

Индика-
торы 
компе-
тенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

плохо
неудовлетвор

ительно
удовлетвори-

тельно
хорошо очень хорошо отлично превосходно

Знания 

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала. 
Невозможность
оценить 
полноту знаний
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

Уровень знаний
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые 
ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
негрубых 
ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
несуществен-
ных ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки, без
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки. 

Умения 

Отсутствие 
минимальных 
умений. 
Невозможность
оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы 
основные 
умения. Имели 
место грубые 
ошибки.

Продемонстри-
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые задачи
с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания, но не в
полном объеме.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
отдельными 
несуществен-
ными 
недочетами. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме 
без недочетов

Нали- Отсутствие При решении Имеется Продемонстри- Продемонстри- Продемонстри- Продемонстри-
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Индика-
торы 
компе-
тенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

плохо
неудовлетвор

ительно
удовлетвори-

тельно
хорошо очень хорошо отлично превосходно

чие 
навы-
ков 
(владе-
ние 
опытом)

владения 
материалом. 
Невозможность
оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы базовые
навыки. Имели 
место грубые 
ошибки.

минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

рованы навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

рован 
творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач 

Шкала 
оценок 
по про-
центу 
правил
ьно 
выпол-
ненных 
кон-
троль-
ных 
заданий

0-20% 20-50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%

6.2. Описание шкал оценивания.
Экзамен  проводится  в  устной  форме  по  утверждённым  заведующим  кафедрой

(директором  филиала)  билетам.  Обязательной  является  подготовка  студентом  развёрнутого
ответа  по существу вопросов  билета,  на  что отводится  не  менее 45 минут. На экзамене не
допускается  наличие  у  обучающихся  посторонних  предметов,  в  том  числе  технических
устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо сделать
невозможной  объективную  оценку  результатов  промежуточной  аттестации.  Обучающиеся,
нарушившие  правила  проведения  экзамена,  по  решению  экзаменатора  и  заведующего
соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в экзаменационную
ведомость удалённому с экзамена студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При
проведении  экзамена  в  устной  форме  по  экзаменационным  билетам  оцениваются  общее
понимание  студентом  содержания  и  структуры  вопроса,  полнота  раскрытия  каждого  из
элементов  вопроса,  степень  владения  базовой  терминологией,  понимание  применимости  и
особенностей  практического  использования  излагаемых  теоретических  положений.
Экзаменатор  для  уточнения  оценки  вправе  задавать  дополнительные  вопросы,
предусмотренные рабочей программой.

Уровень  знаний  обучающихся  определяется  следующими  оценками:  «превосходно»,
«отлично»,  «очень  хорошо»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  и
«плохо». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются:
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ОПОП;
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания);
-  справедливость  (разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности  добиться

успеха);
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей);
- обеспечение решения оценочной задачи.

Оценка Уровень подготовки 
Превосходно Высокий уровень подготовки, безупречное владение 

теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий 
поход к решению нестандартных ситуаций. Студент дал полный 
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Оценка Уровень подготовки 
и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, 
подтверждая теоретический материал практическими примерами
из практики. Студент активно работал на практических занятиях.
100 %-ное выполнение контрольных экзаменационных заданий

Отлично Выставляется, если студент дал полный и развернутый ответ на 
все теоретические вопросы билета: определение, характеристику
процесса, структуры, модели и т.п. Подтверждает теоретический 
материал практическими примерами из практики управления, 
отвечает на вопросы преподавателя по существу

Очень хорошо Хорошая подготовка. Студент дает ответ на все теоретические 
вопросы билета, но имеются неточности в определениях 
понятий, процессов и т.п. 
Студент активно работал на практических занятиях.
Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 80 до 
90%.

Хорошо Выставляется, если студент дает полный ответ на все 
теоретические вопросы билета, но имеются неточности в 
определениях понятий, процессов и т.п. Допускаются ошибки 
при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы 
экзаменатора

Удовлетворительно Выставляется, если студент показывает минимальный уровень 
теоретических знаний, делает существенные ошибки 
характеристике теоретических основ процессов менеджмента, но
при ответах на наводящие вопросы, может правильно 
сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ

Неудовлетворительно Выставляется, если подготовка студента абсолютно 
недостаточная. Он дает ошибочные ответы, как на теоретические
вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы 
экзаменатора

Плохо Подготовка абсолютно недостаточная. Студент не отвечает на 
поставленные вопросы. Студент отсутствовал на большинстве 
лекций и практических занятий.
Выполнение контрольных экзаменационных заданий менее 20%.

Таблица 4. Шкала оценивания по тестам

Балл  
(интервал 
баллов)

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций

4
Максимальный 
уровень 
(интервал)

если правильные ответы даны на 95-100% вопросов

3,5
Средний 
уровень 
(интервал)

если правильные ответы даны на 65-94% вопросов

3
Минимальный 
уровень 
(интервал)

если правильные ответы даны на 51-64% вопросов

0-2 Минимальный правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 
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уровень 
(интервал) не 
достигнут.

включительно

Таблица 5. Шкала оценивания по контрольному опросу

Балл 
(интервал 
баллов)

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций

[9; 10]
Максимальный 
уровень 
(интервал)

контрольный  опрос  оформлен в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 
ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-
2 мелких ошибки

[7; 8]
Средний 
уровень 
(интервал)

контрольный  опрос  содержит одну принципиальную или
3 или более мелких ошибки; ответы студента правильные,
четкие, содержат одну принципиальную или 3 или более 
мелких ошибки

[5; 6]
Минимальный 
уровень 
(интервал)

плохое раскрытие темы в теоретической части и/или 
принципиальная ошибка алгоритма в практической части 
контрольного опроса; ответы студенты формально 
правильны, содержат более одной принципиальной 
ошибки; 

[0; 4]

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

более одной принципиальной  ошибки алгоритма 
решения задачи и/или не удовлетворение материала 
теоретической части заданию контрольного  опроса; 
ответы студента путанные, нечеткие, содержат множество
ошибок, или ответов нет совсем

Таблица 6. Шкала оценивания по контрольной работе

Балл 
(интервал 
баллов)

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций

[9; 10]
Максимальный 
уровень 
(интервал)

контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 
ошибки

[7; 8]
Средний 
уровень 
(интервал)

контрольная работа содержит одну принципиальную или 
3 или более мелких ошибки

[5; 6]
Минимальный 
уровень 
(интервал)

плохое раскрытие темы в теоретической части и/или 
принципиальная ошибка алгоритма в практической части 
контрольной работы 

[0; 4]

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

более одной принципиальной ошибки алгоритма 
решения задачи и/или не удовлетворение материала 
теоретической части заданию контрольной работы

Таблица 7. Шкала оценивания по реферату

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 
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(интервал 
баллов)

компетенций

6
Максимальный 
уровень 
(интервал)

студент полно осветил рассматриваемую 
проблематику, полностью выполнил работу и 
ответил на все вопросы при защите

5
Средний 
уровень 
(интервал)

студент в целом выполнил работу, допустив 
некоторые неточности, не полностью ответил на 
вопросы при защите

4
Минимальный 
уровень 
(интервал)

студент допустил существенные неточности, 
сделал ошибочные выводы, не полностью ответил 
на вопросы при защите 

0-3

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

студент не готов, не выполнил задание и т.п.

6.3. Критерии  и  процедуры  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
характеризующих этапы формирования компетенций.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и
технологии:
- тестирование;
- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.
- т.п.
Для  оценивания  результатов  обучения  в  виде  умений  и  владений используются  следующие
процедуры и технологии:
-  практические контрольные задания (далее  – ПКЗ),  включающих одну или несколько задач
(вопросов)  в  виде  краткой  формулировки  действий  (комплекса  действий),  которые  следует
выполнить, или описание результата, который нужно получить.
По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые
ситуационные  задачи  с  коротким  ответом  или  простым  действием;  несложные  задания  по
выполнению  конкретных  действий.  Простые  задания  применяются  для  оценки  умений.
Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной
ситуациях.  Это  задания  в  открытой  форме,  требующие поэтапного решения  и  развернутого
ответа,  в  т.ч.  задания  на  индивидуальное  или  коллективное  выполнение  проектов,  на
выполнение  практических  действий  или  лабораторных  работ.  Комплексные  практические
задания применяются для оценки владений.
Типы практических контрольных заданий:
-  задания  на  установление  правильной  последовательности,  взаимосвязанности  действий,
выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
-  нахождение  ошибок  в  последовательности  (определить  правильный  вариант
последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
-  задания  на  принятие  решения  в  нестандартной  ситуации  (ситуации  выбора,
многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
- задания на оценку последствий принятых решений;
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- задания на оценку эффективности выполнения действия
- т.п.

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля
сформированности компетенции.

6.3.1 Варианты контрольных и самостоятельных работ

Контрольная работа № 1

Вариант № 1

Задание 1. Выполнить операции над матрицами А и В. Найти матрицу С.

А = 







210

532

,  В = 















 

532

401

322

. С  = 
ЕАВАТ 3

.

Задание 2.Вычислить ранг матрицы:





















1111

0321

2101

5412

A

.

Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А: 

 


























103541

27772

21161153

1310732

54321

A

.

Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  


























231

342

371

125

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что 
EAA 1

.
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121

011

322

.

Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:

.

.3651110

,15235

,15327











zyx

zyx

zyx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

















.1493822

,632533

,63422

,4323

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

















.062257

,093489

,06267

,0344

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 2

Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.

А = 










225

533

, В = 



















321

533

243

.  С  = 
ЕАВАТ 

.

Задание 2. Вычислить ранг матрицы:

























6563

5211

3112

6111

A

.

Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:
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73256

86854

24275

33432

54295

A

.

Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  


























231

342

371

122

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что 
EAA 1

.

  






















441

344

436

.

Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:














.15

,1243

,12

31

321

321

xx

xxx

xxx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

 

















.11177142

,1755104

,122

,122

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

















.04532

,0311873

,0532

,04532

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 3

Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.
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А = 










211

021

,  В =  




















311

122

101

.  С  = 
ТТ ВААВ

.

Задание 2. Вычислить ранг матрицы:



























1120

1134

0113

2112

A

.

Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:
































73256

86854

24275

33432

54295

A

.

Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  


























231

342

351

122

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что 
EAA 1

.

 

















453

564

112

.

Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:












.105

,163

,52

32

31

21

xx

xx

xx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:
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.134396

,998569

,133873015

,266475

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

















.056274

,02342

,079356

,05936

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 4

Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.

А =   







302

351

,  В =   















 

42

10

31

.  С  =  

ТЕАВ )( 
.

Задание 2. Вычислить ранг матрицы:

























6563

5211

3112

6111

A

.

Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:

























33573

21234

75335

43212

97533

A

.

Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  


























231

342

351

122

B

.
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Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что 
EAA 1

.

















623

142

232

.

Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:













.1625

,16732

,62

321

321

321

xxx

xxx

xxx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

 

















.375554

,243333

,02

,12

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

 

















.02252

,0223

,0322

,02

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 5

Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.

А =  







453

622

,  В =  

















30

12

72

.  С  = 
  ТЕАВ 

.

Задание 2. Вычислить ранг матрицы:






















5211

11152

3110

4121

A

.

Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:
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35452

45664

7913126

68795

46563

A

.

Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  


























231

342

331

124

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что 
EAA 1

.

















421

210

101

.

Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:














.52

,7623

,285

321

321

321

xxx

xxx

xxx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:
















.227458

,744854

,293514

,635756

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:
















.03423

,05734

,04525

,071065

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Самостоятельная  работа № 1

Вариант № 1
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Задание 1. По определению предела последовательности доказать, что 

Aan
n




lim

:
5 2

3 4n

n
a

n




,
3

5A

.

Задание 2. Найти пределы:

a) 
xxx

xx
x 


 42

32

23

127
lim

;  b) 
44

2
lim

2

2

2 


 xx

xx
x

;

c) 

)
1

2

1
(lim

220 xxxxx 




; d) 

5
lim( )

1
x

x

x

x




;

e) 
0

sin 2
lim
x

x

x

; f) 

6

0

1
lim

4

x

x

e

x



. 

Вариант № 2

Задание 1. По определению предела последовательности доказать, что 

Aan
n




lim

:

43

25




n

n
an

,   
3

5A

.

Задание 2. Найти пределы:

a) 
16

155
lim

2

32




 x

xx
x

; b) 
1

1
lim

3

2

1 


 x

x
x

;

c)

)7
15

3
(lim

3

x
x

x
x




; d) 

72 1
lim( )

2 5
x

x

x

x




;

e) 

2

20

sin 2
lim

3x

x

x

; f)  

23

20

1
lim

5

x

x

e

x



. 

Вариант № 3

Задание 1. По определению предела последовательности доказать, что 

Aan
n




lim

:

3

52
2

2




n

n
an

,   А = 2.
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Задание 2. Найти пределы.

a) 
16

155
lim

2

32




 x

xx
x

; b) 
16

45
lim

2

2

4 


 x

xx
x

;

c) 

)
9

6

3

1
(lim

23 


 xxx

; d) 

72 1
lim( )

2 5
x

x

x

x




;

e) 

3

30

4
lim

10x

tg x

x

; f) 

25

0

1
lim

3

x

x

e

x



;

Вариант № 4

Задание 1. По определению предела последовательности доказать, что 

Aan
n




lim

:

2

2

21

4

n

n
an 


,  

2

1A

.

Задание 2. Найти пределы:

a) 

x

x x

x 7)
42

13
(lim






; b) 
2

223
lim

2 


 x

x
x

;

c) 

)
73

3
(lim

2

3




 x

x
x

x

; d) 

2
2

5
2

4 2
lim( )

4 1
x

x

x

x




;

e) 
20

sin 5
lim

4x

x

x

; f) 

7

20
lim

x

x

e

x

. 

Вариант № 5

Задание 1. По определению предела последовательности доказать, что 

Aan
n




lim

:

2

9




n

n
an

,   
9A

.

Задание 2. Найти пределы:

a) 

3 3

2

52

299
lim




 x

xx
x

; b) 
1

1
lim

2

1 


 x

x
x

;
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c) 

)
2

2
(lim

2

3

x
xx

x
x




; d) 

5

0

1 3
lim( )

1
x

x

x

x




;

e)  

2

0

sin 6
lim

2x

x

x

; f) 
0

125 1
lim

3

x

x x



.

Контрольная  работа № 2

Вариант № 1

Задание 1.  Найти производные функций: 

a) 

7 5 5
3

8 5
2 5

6
y x x x x

x
    

; b)

2 5ln(5 2 )y x x 
.

Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:

2xy xe
.

Задание 3.  Найти дифференциал  первого порядка:

1 6
ln

12 6

x
y

x




.

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:
0,2e

.

Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:     
22 9

dx

x 
.

b) замены переменной:
1

x

x

e dx

e
.

c) интегрирования по частям:
cos  x x dx

.

d)  неопределённых коэффициентов: 

4

2 4

x
dx

x 
.

e) интегрирования тригонометрических функций:
2sin 3cos 4

dx

x x 
.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

у = х2 + 3; ху = 4; у = 2; х = 0. 
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Вариант № 2

Задание 1.  Найти производные функций: 

a) 
32 4cos 2sin log ln 5y x x x x    

; b) 

42 3y x 
.

Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:

3

2

4

1

x x
y

x




.

Задание 3.  Найти дифференциал   второго порядка:

2arcsiny x
.

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:

ln1,02
.

Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:     
24 9

dx

x
.

b) замены переменной:
1 2

dx

x
.

c) интегрирования по частям:

2 sin  x x dx
.

d)  неопределённых коэффициентов: 

 4

3 2

1

1

x dx

x x x


  

.

e) интегрирования тригонометрических функций: 
2sin cos 5

dx

x x 
.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

у = 
х1

; у = х + 1. 

Вариант № 3

Задание 1.  Найти производные функций: 
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a) 
5 7tg 3ctg +arctg xy x x x  

;   b)  

3 52 1
tg 2 tg 2 tg 2

3 5
y x x x  

.

Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график.

33y x x 
.

Задание 3.  Найти дифференциал  перворго порядка:

 ln siny x
.

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:

0,2517
.

Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:     
  15

1x dx
.

b) замены переменной:

2

 

1

x dx

x
.

c) интегрирования по частям:

3 ln  x x dx
.

d)  неопределённых коэффициентов: 
2

2

1

x
dx

x x


 

.

e) интегрирования тригонометрических функций: 

3 2sin cos  x x dx
.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

у = cos 2x; y = 0; x = 0; x = 
4



. 

Вариант № 4

Задание 1.  Найти производные функций: 

a) 

7 4 2arccos 3arcsinxy e x x x   
;   b) 

2ln( 4y x x  
).

Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:
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1y x x 
.

Задание 3.  Найти дифференциал   второго порядка:

1
y arctg

x


.

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:

arcsin 0,54
.

Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:    
  5
2 5

dx

x 
.

b) замены переменной:

ln  x dx

x
.

c) интегрирования по частям:
sin 2  x x dx

.

d) неопределённых коэффициентов: 
   

2

2

2 7

2 1

x x
dx

x x

 
 

.

e) интегрирования тригонометрических функций: 
3cos sin

dx

x x
.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

у = 2 – х4; у = х2. 

Вариант № 5

Задание 1.  Найти производные функций: 

a) 
cosy x x 

; b) 

2ln( 3 6 7)y x x x    
.

Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:

2

2 1

x
y

x



.

Задание 3.  Найти дифференциал   второго порядка: 
lny x x

.
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Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить: 

1/31,02

.Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:    

2

3 1

x dx

x 
.

b) замены переменной:
1 1

dx

x 
.

c) интегрирования по частям:
ln  x dx

.

d)  неопределённых коэффициентов: 
31

dx

x
.

e) интегрирования тригонометрических функций: 

2sin
2

x
dx

.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

ху = 1; у = х2; х = 3; у = 0.

6.3.2 Типовой контрольный тест по разделу «Основы теории вероятностей и элементы 
математической статистики»

Назван
ие
раздела

Номер задания. Формулировка вопроса. Варианты ответов

Прави
льный
ответ
(+)

Основы
теории
вероятн
остей  и
элемент
ы
математ
ической
статист
ики

1.  Вероятность  выигрыша  по  одному
лотерейному  билету  равна 0,2.  Всего
было  куплено 100 билетов.  Тогда
вероятность  того,  что  количество
выигравших билетов будет заключено в
пределах от 15 до 25, можно оценить с
использованием неравенства Чебышева
как  …

a) P ≥ 0,36
b) P = 0,36
c) P < 0,64
d) P = 0,64

2.Вероятность появления события  в
каждом из 500 проведенных испытаний
равна 0,4.  Тогда  вероятность  того,  что
относительная  частота  появлений
события А будет заключена в пределах
от 0,36 до 0,44,  можно  оценить  с
использованием  неравенства  Бернулли
как …

a) P < 0,3
b) P = 0,7
c) P = 0,3
d) P ≥ 0,7

3.Вероятность  появления  некоторого
события в каждом из 300 независимых
испытаний  постоянна  и  равна 0,8.
Тогда  вероятность  того,  что  событие
появится  ровно 230 раз,  следует

a) локальной формуле Лапласа 
b) формуле полной вероятности 
c) интегральной  формуле

Лапласа 
d) формуле Пуассона
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Назван
ие
раздела

Номер задания. Формулировка вопроса. Варианты ответов

Прави
льный
ответ
(+)

вычислить  по …

4.  Среднее  количество  вызовов,
поступающих на  коммутатор  завода  в
течении  часа  равно  300.  Оценить
вероятность  того,  что  в  течении
следующего  часа  число  вызовов  на
коммутатор превысит 400.

a) P = 0,25
b) P≤ 0,75
c) P ≥ 0,25
d) P = 0,75

5.  Вероятность  того,  что  деталь  не
пройдет  проверку  ОТК,  равна  0,15.
Тогда вероятность того,  что среди 300
случайно отобранных деталей окажется
не  менее  50  деталей,  не  прошедших
проверку  ОТК,  следует  вычислить
по …

a) локальной формуле Лапласа 
b) формуле полной вероятности 
c) интегральной  формуле

Лапласа 
d) формуле Пуассона

6.  Математическое  ожидание

случайной  величины  
равно М(Х)=68, а дисперсия – D(X)=18.
Тогда  вероятность  того,  что 53<X<83,
можно  оценить  с  использованием
неравенства  Чебышева  как …

a) P = 0,92
b) P = 0,08
c) P ≥ 0,92
d) P < 0,08

7.  Вероятность  появления  некоторого
события в каждом из 100 независимых
испытаний  постоянна  и  равна  0,8.
Тогда  вероятность  того,  что  событие
появится  ровно 82  раза,  при условии,

что  гд
е 

будет  приближенно  равна … 

a) 0,17605
b) 0,7042
c) 0,088025
d) 0,0220

8.  В  среднем  10%  потенциальных
покупателей  уходят  из  обувного
магазина с покупками. За день магазин
посетило  400  человек.  Тогда
вероятность  того,  что  покупки
совершат не менее 25, но   не более 48
человек,  следует  вычислять  как …

a)  

где 

b)  
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Назван
ие
раздела

Номер задания. Формулировка вопроса. Варианты ответов

Прави
льный
ответ
(+)

где  – функция Лапласа

c)  

где  – функция Лапласа

d)  

где 

9.Среднее  количество  вызовов,
поступающих на  коммутатор  завода  в
течении  часа  равно  300.  Оценить
вероятность  того,  что  в  течении
следующего  часа  число  вызовов  на
коммутатор будет не более 500.

a) P ≤ 0,6
b) P ≥ 0,4
c) P = 0,6
d) P = 0,4

10.  Используя  второе  неравенство
Чебышева,  оценить  вероятность  того,
что отклонение случайной величины от
ее  математического  ожидания  по
абсолютной величине  меньше, чем на
два  средних  квадратических
отклонений.

a) p (|X−MX|<2σ )≥0,95

b)  p (|X−MX|<2σ )≥0,75   

c)  p (|X−MX|<2σ )≥
8
9

d)  нет верного ответа

Комплект заданий для контрольной работы №1

по дисциплине математика

Тема Матричная алгебра и СЛАУ

Вариант № 1
Задание 1. Выполнить операции над матрицами А и В. Найти матрицу С.

А = 






210

532

,  В = 














 

532

401

322

. С  = ЕАВАТ 3 .
Задание 2.Вычислить ранг матрицы:

43























1111

0321

2101

5412

A

.
Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А: 

 

























103541

27772

21161153

1310732

54321

A

.
Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  

























231

342

371

125

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что EAA 1
.

 



















121

011

322

.
Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:

.

.3651110

,15235

,15327











zyx

zyx

zyx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

















.1493822

,632533

,63422

,4323

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

















.062257

,093489

,06267

,0344

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 2
Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.

А = 









225

533

, В = 


















321

533

243

.  С  = ЕАВАТ  .
Задание 2. Вычислить ранг матрицы:
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6563

5211

3112

6111

A

.
Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:
































73256

86854

24275

33432

54295

A

.
Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  

























231

342

371

122

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что EAA 1
.

  





















441

344

436

.
Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:













.15

,1243

,12

31

321

321

xx

xxx

xxx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

 
















.11177142

,1755104

,122

,122

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

















.04532

,0311873

,0532

,04532

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 3
Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.

А = 









211

021

,  В =  



















311

122

101

.  С  = 
ТТ ВААВ .

Задание 2. Вычислить ранг матрицы:

45





























1120

1134

0113

2112

A

.
Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:
































73256

86854

24275

33432

54295

A

.
Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  

























231

342

351

122

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что EAA 1
.

 
















453

564

112

.
Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:












.105

,163

,52

32

31

21

xx

xx

xx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

 
















.134396

,998569

,133873015

,266475

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

















.056274

,02342

,079356

,05936

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 4
Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.

А =   






302

351

,  В =   














 

42

10

31

.  С  =  
ТЕАВ )(  .

Задание 2. Вычислить ранг матрицы:
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6563

5211

3112

6111

A

.
Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:

























33573

21234

75335

43212

97533

A

.
Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  

























231

342

351

122

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что EAA 1
.

















623

142

232

.
Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:













.1625

,16732

,62

321

321

321

xxx

xxx

xxx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:

 
















.375554

,243333

,02

,12

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:

 
















.02252

,0223

,0322

,02

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вариант № 5
Задание 1. Выполнить операции над матрицами  А и  В. Найти матрицу С.

А =  






453

622

,  В =  
















30

12

72

.  С  =   ТЕАВ  .
Задание 2. Вычислить ранг матрицы:
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5211

11152

3110

4121

A

.
Задание 3. Вычислить определитель матрицы  А:

























35452

45664

7913126

68795

46563

A

.
Задание 4. Найти произведение матриц  А и В:

























3423

5231

5432

1221

A

,  

























231

342

331

124

B

.

Задание 5. Дана матрица А. Найти матрицу А-1 и установить, что EAA 1
.

















421

210

101

.
Задание 6. Методом обратной матрицы и по формулам Крамера решить систему уравнений:













.52

,7623

,285

321

321

321

xxx

xxx

xxx

Задание 7. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса:
















.227458

,744854

,293514

,635756

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Задание 8. Найти фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений:
















.03423

,05734

,04525

,071065

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Комплект заданий для контрольной работы №2

по дисциплине математика

Тема Дифференциальное и интегральное исчисление

Вариант № 1
Задание 1.  Найти производные функций: 
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a) 

7 5 5
3

8 5
2 5

6
y x x x x

x
    

; b)
2 5ln(5 2 )y x x  .

Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:
2xy xe .

Задание 3.  Найти дифференциал  первого порядка:
1 6

ln
12 6

x
y

x


 .

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:
0,2e .

Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:     
22 9

dx

x 
.

b) замены переменной: 1

x

x

e dx

e
.

c) интегрирования по частям:
cos  x x dx .

d)  неопределённых коэффициентов: 

4

2 4

x
dx

x 
.

e) интегрирования тригонометрических функций: 2sin 3cos 4

dx

x x 
.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
у = х2 + 3; ху = 4; у = 2; х = 0. 

Вариант № 2
Задание 1.  Найти производные функций: 

a) 32 4cos 2sin log ln 5y x x x x    
; b) 

42 3y x  .
Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:

3

2

4

1

x x
y

x


 .

Задание 3.  Найти дифференциал   второго порядка:
2arcsiny x .

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:
ln1,02 .
Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:     
24 9

dx

x
.

b) замены переменной: 1 2

dx

x
.

c) интегрирования по частям:
2 sin  x x dx .

d)  неопределённых коэффициентов: 

 4

3 2

1

1

x dx

x x x


  

.

e) интегрирования тригонометрических функций: 2sin cos 5

dx

x x 
.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
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у = х1 ; у = х + 1. 

Вариант № 3
Задание 1.  Найти производные функций: 

a) 5 7tg 3ctg +arctg xy x x x   ;   b)  

3 52 1
tg 2 tg 2 tg 2

3 5
y x x x  

.
Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график.

33y x x  .
Задание 3.  Найти дифференциал  перворго порядка:

 ln siny x
.

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:
0,2517 .

Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:     
  15

1x dx .

b) замены переменной:
2

 

1

x dx

x
.

c) интегрирования по частям:
3 ln  x x dx .

d)  неопределённых коэффициентов: 
2

2

1

x
dx

x x


 

.

e) интегрирования тригонометрических функций: 
3 2sin cos  x x dx .

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

у = cos 2x; y = 0; x = 0; x = 4


. 

Вариант № 4
Задание 1.  Найти производные функций: 

a) 
7 4 2arccos 3arcsinxy e x x x    ;   b) 

2ln( 4y x x   ).
Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:

1y x x  .

Задание 3.  Найти дифференциал   второго порядка:

1
y arctg

x


.
Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить:
arcsin 0,54 .
Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:      5
2 5

dx

x 
.

b) замены переменной:

ln  x dx

x
.

c) интегрирования по частям:
sin 2  x x dx .
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d) неопределённых коэффициентов: 
   

2

2

2 7

2 1

x x
dx

x x

 
 

.

e) интегрирования тригонометрических функций: 
3cos sin

dx

x x
.

Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
у = 2 – х4; у = х2. 

Вариант № 5
Задание 1.  Найти производные функций: 

a) cosy x x  ; b) 
2ln( 3 6 7)y x x x     .

Задание 2.  Исследовать функцию и построить её график:
2

2 1

x
y

x


 .

Задание 3.  Найти дифференциал   второго порядка: lny x x .

Задание 4.  Используя понятие дифференциала, приближённо вычислить: 
1/31,02 .

Задание 5.  Вычислить интегралы методом: 

a) введения переменной под знак дифференциала:    

2

3 1

x dx

x 
.

b) замены переменной: 1 1

dx

x 
.

c) интегрирования по частям:
ln  x dx .

d)  неопределённых коэффициентов: 
31

dx

x
.

e) интегрирования тригонометрических функций: 

2sin
2

x
dx

.
Задание 6.   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
ху = 1; у = х2; х = 3; у = 0.

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.
С  целью  определения  уровня  овладения  компетенциями,  закрепленными  за

дисциплиной,  в  заданные  преподавателем  сроки  проводится  текущий  и  промежуточный
контроль  знаний,  умений  и  навыков  каждого  обучающегося.  Все  виды  текущего  контроля
осуществляются  на  занятиях  семинарского  типа,  практических  занятиях.  Исключение
составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекционного занятия
в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:
1. Периодичность проведения оценки.
2.  Многоступенчатость:  оценка  (как  преподавателем,  так  и  студентами  группы)  и

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3.  Единство  используемой  технологии  для  всех  обучающихся,  выполнение  условий

сопоставимости результатов оценивания.
4.  Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что  развитие

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности,  а  оценочные средства на  каждом
этапе  учитывают это  возрастание.  На  первом этапе  изучения  дисциплины  идет  накопление
знаний  обучающихся,  на  проверку  которых  направлены  такие  оценочные  средства  как
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подготовка  докладов,  дискуссии,  устный  опрос,  коллоквиум.  Затем  проводится  контрольная
работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения студентов по их применению. На
следующем этапе изучения дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть»
посредством  выполнения  типовых  заданий  с  возрастающим  уровнем  сложности.  Затем
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и заданиями. На
заключительном практическом занятии проводится тестирование по дисциплине.

Основное  требование  к  организации  системы  оценивания  и  структуры  оценочных
средств  в  отношении  компетенций  как  предмета  контроля  результатов  обучения  –  это
требование измеримости.

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов:
- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций;
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных

программ,  самой  образовательной  средой  вуза  и  используемыми  образовательными
технологиями;

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии
максимального приближения к ситуации будущей практики;

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, исследовательских
работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, работодателей и др.);

-  анализ  достижений  по  итогам  оценивания  с  выявлением  положительных  и
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Экзамен  выставляется  по  итогам  успешного выполнения  заданий текущего контроля.

Для  получения  экзамена  необходимо  выполнить  все  задания  текущего  контроля  в
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

К  экзамену  по  учебной  дисциплине  по  представлению  преподавателя,  ведущего
аудиторные  занятия,  и  решению,  принятому  на  заседании  кафедры,  не  допускаются
обучающиеся:

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий;
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и

более  темам  курса  (решение  ситуационных  задач,  прохождение  тестирования,  анализ
исторических источников).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература
1. Краткий курс высшей математики / Балдин К.В., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 510 с.

–  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415059 [Дата  обращения:
22.04.2019]

2. Высшая  математика  для  экономистов:  сборник  задач:  Учебное  пособие/Г.И.  Бобрик,
Р.К. Гринцевичюс, В.И. Матвеев и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 539 с. - (Высшее
образование:  Бакалавриат)  —  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=469738 [Дата обращения: 22.04.2019]

3. Высшая математика для  экономистов:  Учебник для студентов вузов,  обучающихся по
экономическим специальностям / Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., - 3-е изд. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников) – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872573 [Дата обращения: 22.04.2019]

б) дополнительная литература
1. Высшая математика для экономистов: Учебное пособие/О.А. Кастрица, 4-е изд., стер. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 491 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) -
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Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507318 [Дата  обращения:
22.04.2019]

2. Кундышева,  Е.С.  Математика [Электронный ресурс]:  Учебник для экономистов  /  Е.С.
Кундышева. — 4-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. -
564  с.  -  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512127 [Дата
обращения: 22.04.2019]

3. Высшая математика для экономистов: теория пределов и приложения: Учебник /  А.В.
Лежнёв. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - (Бакалавриат) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447578 [Дата обращения: 22.04.2019]

4. Высшая математика: Практикум / И.Г. Лурье, Т.П. Фунтикова. - М.: Вузовский учебник:
НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  -  160  с.  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=368074 [Дата обращения: 22.04.2019]

5. Туганбаев,  А.А.  Задачи  и  упражнения  по  высшей  математике  для  студентов
гуманитарных специальностей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Туганбаев. -
5-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.:  ФЛИНТА,  2012.  -  400  с.  —  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456097 [Дата обращения: 22.04.2019]

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://www.mathnet.ru  -  Общероссийский  математический  портал  Math-Net.Ru  [Дата

обращения: 22.04.2019]
2. Операционная система Microsoft Windows
3. Пакет прикладных программ Microsoft Office
4. Правовая система «Консультант плюс»
5. Правовая система «Гарант»

Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)

Информационные  технологии  используются  для  представления  информации,  выдачи
рекомендаций  и  консультирования  по  оперативным  вопросам  (электронная  почта),  также
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор).

В  качестве  образовательных  технологий  при  изучении  дисциплины  используются
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов.

Реализация  программы  предполагает  наличие  лицензионного  и  свободно
распространяемого программного обеспечения:

 система «Консультант плюс»,
 система «Гарант».

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для
поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием  Microsoft Office или
других средств визуализации материала.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация программы предполагает наличие:
- учебных аудиторий для проведения занятий лекционных типа, занятий семинарского

типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, помещения для самостоятельной работы.

-  компьютерного  класса,  имеющего  компьютеры,  объединенные  сетью  с  выходом  в
Интернет;

- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ
Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения. 
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9. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

9.1. Обучение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  необходимости
осуществляется филиалом с использованием специальных методов обучения и дидактических
материалов,  составленных  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Профессорско-педагогический  состав  знакомится  с  психолого-физиологическими
особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
индивидуальными  программами  реабилитации  инвалидов  (при  наличии).  В  соответствии  с
методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе
предполагается  использовать  социально-активные  и  рефлексивные  методы  обучения,
технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении
полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,  создании  комфортного
психологического климата в студенческой группе.  Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,
с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья филиал обеспечивает:
a для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,

местах  и  в  адаптированной  форме  справочной  информации  о  расписании  учебных
занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
 выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт).
b для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 
c для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения

опорно-двигательного аппарата: 
 возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,

туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях;
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 

9.3. Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть
организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  группах  или  в
отдельных организациях.

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся  по
дисциплине.

Учебно-методические  материалы для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

№
п/п

Критерии студентов Формы

1
С нарушением слуха  в печатной форме

 в форме электронного документа
2 С нарушением зрения  в печатной форме увеличенным шрифтом
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 в форме электронного документа

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

 в печатной форме
 в форме электронного документа

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся. 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.

9.5.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.

Для студентов  с  ограниченными возможностями здоровья  предусмотрены следующие
оценочные средства: 

№
п/п

Критерии студентов Виды оценочных
средств

Формы контроля и оценки
результатов обучения 

1
С нарушением слуха тест преимущественно письменная

проверка

2
С нарушением зрения собеседование по

вопросам
преимущественно устная

проверка (индивидуально)

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

решение письменных
тестов, контрольные

вопросы

письменная проверка

Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается  время  на
подготовку ответов к зачёту/экзамену.

9.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривается  использование  технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  дисциплине  предусматривает  предоставление  информации  в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
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следующих  дополнительных  требований  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей
обучающихся: 

1.  инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания  предоставляется  в
доступной форме (устно, в письменной форме); 

2.  доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  в
печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного  документа,  задания
зачитываются ассистентом); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно на  бумаге,  набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)  может
проводиться в несколько этапов.

9.6. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины.

Для  освоения  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного
документа в фонде библиотеки и/ или в электронно-библиотечных системах. 

9.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа.  Под  индивидуальной  работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала  с  теми  обучающимися,  которые  в  этом  заинтересованы,  и  индивидуальная
воспитательная  работа.  Индивидуальные  консультации  по  предмету  являются  важным
фактором,  способствующим  индивидуализации  обучения  и  установлению  воспитательного
контакта  между  преподавателем  и  обучающимся  инвалидом  или  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья. 

9.8. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 
 лекционная  аудитория  –  мультимедийное  оборудование,  источники  питания  для

индивидуальных технических средств; 
 учебная  аудитория  для  практических  занятий  (семинаров)  -  мультимедийное

оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств;
 учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы  –  стандартные  рабочие  места  с

персональными  компьютерами;  рабочее  место  с  персональным  компьютером,  с
программой экранного доступа, программой экранного увеличения «экранная лупа» для
студентов с нарушением зрения. 

В аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрены места для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ.

Автор(ы):
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 кандидат  физико-математических  наук,  доцент  кафедры  математики  и  информатики
Дзержинского филиала ННГУ Алексеев А.А.

Программа  одобрена  на  заседании  объединенной  методической  комиссии  ИОО  и
филиалов университета, протокол № 13 от  29.04. 2019 года. 
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