
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского»

Дзержинский филиал ННГУ

УТВЕРЖДЕНО

директором Дзержинского филиала ННГУ

к.ф.н. Е.И. Яковлевой

(распоряжение от 30.04.2019 г. № 190-ф)

Рабочая программа дисциплины

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Направленность (профиль) образовательной программы 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Год набора - 2019

Квалификация

БАКАЛАВР

Форма обучения

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

Дзержинск
2019 г.

1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
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Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой
части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.

Целями освоения дисциплины являются:
Изучение  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»

обеспечивает  основу  подготовки  бакалавров  в  области  менеджмента  в  части  выработки
компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

Изучение  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  имеет
следующие основные цели:

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей
и математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической
экономической деятельности;

-  развитие  понятийной  теоретико-вероятностной  базы  и  формирование  уровня
алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ экономической статистики и её
применения.

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

3



финансовых и управленческих процессов.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 2 зачетных единицы,
всего 72 часа, из которых 33 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(16  часов  занятия  лекционного  типа,  16  часов  занятия  семинарского  типа,  1  час  текущий
контроль), 39 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

Объем  дисциплины  (модуля)  для  заочной  формы  обучения  составляет  2  зачетных
единицы,  всего  72  часа,  из  которых 9  часов  составляет  контактная  работа  обучающегося  с
преподавателем (4 часа  занятия лекционного типа,  4  часа  занятия семинарского типа,  1  час
текущий  контроль),  4  часа  мероприятия  промежуточной  аттестации,  59  часов  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. Случайные 
события

9 0 9 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 5 0 8

2. Случайные 
величины

9 0 9 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 5 0 8

3. Выборочный 
метод, 
статистическое 
оценивание

9 0 9 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 5 0 8

4. Проверка 
статистических 
гипотез

10 0 9 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 6 0 8

5. Регрессионный 
анализ

10 0 10 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 6 0 9

6. Дисперсионный 
анализ

12 0 10 3 0 0,5 3 0 0,5 0 0 0 6 0 1 6 0 9

7. Элементы теории 
случайных 
процессов

12 0 11 3 0 1 3 0 1 0 0 0 6 0 2 6 0 9

Контроль 
самостоятельной 
работы

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Промежуточная 
аттестация - зачет

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 72 0 72 16 0 4 16 0 4 0 0 0 32 0 8 39 0 59

Содержание дисциплины (модуля):
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Тема 1. Случайные события.
1. Понятие о комбинаторной задаче. Правила суммы и произведения. Размещения с повторениями

и  без  повторений.  Перестановки.  Сочетания  без  повторений.  Основные  формулы
комбинаторики.

2. Виды событий.  Полная группа событий.  Аксиомы теории вероятностей и следствия из них.
Классическое, статистическое, геометрическое определения вероятности.

3. Условная вероятность. Независимые события. Теоремы вероятности произведения зависимых и
независимых событий. Вероятность появления хотя бы одного события.

4. Теорема  вероятности  суммы  совместных  событий.  Формула  полной  вероятности,  Байеса,
Бернулли, Пуассона. Интегральная теорема Лапласа.

Тема 2. Случайные величины.
1. Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.
2. Закон  распределения  вероятностей  дискретной  случайной  величины.  Математическое

ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины.
Их свойства и вероятностный смысл.

3. Закон распределения  двумерной дискретной случайной величины.  Числовые характеристики
двумерной дискретной случайной величины.

4. Функции распределения вероятностей и плотности распределения вероятностей непрерывной
случайной  величины.  Их  свойства.  Математическое  ожидание,  дисперсия,  среднее
квадратическое  отклонение,  мода  и  медиана  непрерывной  случайной  величины.  Основные
распределения непрерывных случайных величин: равномерное, нормальное, показательное.

Тема 3. Выборочный метод. Статистическое оценивание.
1. Генеральная и выборочная совокупности. Варианты и их частоты. Дискретный и интервальный

вариационные ряды. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма.
2. Выборочная средняя и выборочная дисперсия.  Смещенность и несмещённость статистических

оценок. Исправленная выборочная дисперсия.
3. Метод моментов и метод наибольшего правдоподобия.
4. Интервальное оценивание.

Тема 4. Проверка статистических гипотез.
Нулевая и альтернативная гипотезы. Ошибки первого т второго родов. Схема проверки

нулевой гипотезы.  Сравнение выборочной средней с математическим ожиданием. Сравнение
двух  дисперсий.  Сравнение  двух  математических  ожиданий.  Проверка  гипотезы  о
распределении. Критерий Пирсона.

Тема 5. Регрессионный анализ.
Парная  регрессия.  Метод  наименьших  квадратов  и  условия  его  применения  для

определения  параметров  уравнения  парной  регрессии.  Нелинейные  модели  регрессии  и  их
линеаризация.  Оценка  степени  тесноты  связи  между  количественными  переменными.
Коэффициент ковариации, показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс
корреляции.  Коэффициент детерминации.  Стандартная ошибка уравнения регрессии.  Оценка
статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии в целом:
t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера.

Понятие  о  множественной  регрессии.  Классическая  линейная  модель  множественной
регрессии. Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших
квадратов.  Стандартизированные  коэффициенты  регрессии,  их  интерпретация.  Парные  и
частные  коэффициенты  корреляции.  Множественный  коэффициент  корреляции  и
множественный  коэффициент  детерминации.  Оценка  надежности  показателей  корреляции.
Оценка качества модели множественной регресии: t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера.

Тема 6. Дисперсионный анализ.
Схема  однофакторного  дисперсионного  анализа.  Факторная  и  остаточная  дисперсии.

Двухфакторный дисперсионный анализ.
Тема 7. Элементы теории случайных процессов
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Определение случайного процесса. Способы задания случайных процессов (конечномерные
распределения).  Классификация случайных процессов.  Марковские цепи со счетным числом
состояний. Классификация состояний цепей Маркова. Основная предельная теорема. 

Тема 8. Элементы теории массового обслуживания 
Примеры реальных процессов обслуживания. Структура классической системы массового

обслуживания. Математическое описание ее составляющих элементов. Классификация систем
массового  обслуживания.  Понятие  входного  потока  и  способы  его  описания  (локальные  и
нелокальный). Простейшие системы с потерями и с ожиданием, показатели качества их работы.
Системы обслуживания с переменной структурой.

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 зачета.

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:
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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.

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

Самостоятельная  работа  студентов  при  изучении  дисциплины  «Теория  вероятностей  и
математическая  статистика»  предполагает  выполнение  домашних  заданий  к  практическим
занятиям по всем темам. План практических занятий может быть следующим:

Занятие 1. Комбинаторика.
Занятие 2. Классическое, статистическое, геометрическое определение вероятности.
Занятие 3. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Занятие 4. Формулы полной вероятности, Байеса
Занятие 5. Формулы Бернулли и Пуассона.
Занятие 6. Дискретные случайные величины и их характеристики.
Занятия 7-8. Системы двух дискретных случайных величин.
Занятие 9. Непрерывные случайные величины и их характеристики.
Занятия 10-11. Основные распределения непрерывных случайных величин.
Занятие 12. Выборочный метод.
Занятия 13-14. Точечные статистические оценки.
Занятие 15. Метод моментов и метод наибольшего правдоподобия.
Занятия 16-17. Интервальное оценивание.
Занятия  18. Проверка  статистических  гипотез:  сравнение  выборочной  средней  с

математическим ожиданием.
Занятия 19. Проверка статистических гипотез: сравнение двух дисперсий.
Занятия  20. Проверка  статистических  гипотез:  сравнение  двух  математических

ожиданий.
Занятия 21-22. Проверка гипотезы о распределении. Критерий Пирсона.
Занятие 23-24. Линейная парная регрессия и её оценки.
Занятия 25-26. Нелинейные модели парной регрессии и их линеаризация.
Занятие  27.  Оценки  нелинейных  моделей  парной  регрессии:  оценка  статистической

значимости  показателей  корреляции,  параметров  уравнения  регрессии  в  целом:  t-критерий
Стьюдента, F-критерий Фишера.

Занятие 28-29. Уравнение множественной регрессии. 
Занятие  30-31. Множественный  коэффициент  корреляции  и  множественный

коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции.
Занятие  32-33. Оценка  значимости  модели  множественной  регрессии:  t-критерий

Стьюдента, F-критерий Фишера.
Занятия 34-345. Однофакторный дисперсионный анализ.
Занятия 36-37. Двухфакторный дисперсионный анализ.
Занятия 38-39. Случайные процессы.
Занятия 40-41. Потоки событий.
Занятия 42-43. Предельные вероятности состояний.
Занятие 44. СМО с отказами.

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

Индикаторы 
компетенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Зачтено Не зачтено

Знания 
Уровень знаний ниже минимальных 
требований. Имели место грубые 
ошибки.

Уровень знаний соответствует или 
превышает минимально допустимый в 
рамках программы подготовки. 
Имеющиеся ошибки негрубые или 
отсутствуют.

Умения 

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы  основные
умения. Имели место грубые ошибки.
С  большими  затруднениями
выполняются  практические  задания
или не выполняются вовсе. 

Продемонстрированы  основные
умения.  Допущенные  при  решении
типовых  задач  ошибки  не  были
грубыми.  Практические  задания
выполнены  в  полном  или  в
практически  полном  объеме  без
значительных затруднений.

Наличие навыков 
(владение опытом)

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы базовые  навыки.
Имели место грубые ошибки.

Имеется минимальный набор навыков
для  решения  стандартных  задач  с
некоторыми недочетами

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий

0-50% 50-100%

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.

Индикаторы 
компетенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Зачтено Не зачтено

Знания 
Уровень знаний ниже минимальных 
требований. Имели место грубые 
ошибки.

Уровень знаний соответствует или 
превышает минимально допустимый в 
рамках программы подготовки. 
Имеющиеся ошибки негрубые или 
отсутствуют.

Умения 

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы  основные
умения. Имели место грубые ошибки.
С  большими  затруднениями
выполняются  практические  задания
или не выполняются вовсе. 

Продемонстрированы  основные
умения.  Допущенные  при  решении
типовых  задач  ошибки  не  были
грубыми.  Практические  задания
выполнены  в  полном  или  в
практически  полном  объеме  без
значительных затруднений.

Наличие навыков 
(владение опытом)

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы базовые  навыки.
Имели место грубые ошибки.

Имеется минимальный набор навыков
для  решения  стандартных  задач  с
некоторыми недочетами

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий

0-50% 50-100%

6.2. Описание шкал оценивания.
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Зачет 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  зачете  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  зачета,  по  решению  экзаменатора  и  заведующего
соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в экзаменационную
ведомость удалённому с зачета студенту проставляется оценка «не зачтено». При проведении
зачета  в  устной форме  по  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:  «зачтено»  и  «не
зачтено».

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 
Зачтено В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или 

недочетами. 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. Студент 
работал на практических занятиях

Не зачтено Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения 
материала. Студент дает ошибочные ответы, как на теоретические 
вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы 
экзаменатора. Студент пропустил большую часть практических 
занятий

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.
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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;
- 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.

6.4.1 Контрольные работы для оценки компетенции «ОК-6»:

Тема 1. Случайные события

Вариант 1

1. Наудачу выбираются два действительных числа  
x
 и  

y
,  причём  

10  x
,  

10  y
.  Найдите

вероятность того, что 
xy 2

.
2. Химические анализы воды выполняются тремя лабораториями. Первая лаборатория в среднем

из 100 анализов дает 5 неверных результатов, вторая лаборатория – 4 неверных результата, а
третья  –  2.  Известно,  что  30% всех анализов  выполняет  первая  лаборатория,  20% -  вторая
лаборатория, а остальные 50% - третья лаборатория. Какова вероятность ошибочного результата
случайно взятого анализа?

Вариант 2

1.  Два действительных числа 
x
 и 

y
выбираются наудачу так, что

3x
, 

5y
. Какова вероятность

того, что дробь 
y

x

 окажется положительной?
2.  В одной студенческой группе обучаются 24 студента, во второй – 36 студентов и в третьей – 40

студентов. По математике получили отличные отметки 6 студентов первой группы, 6 студентов
второй группы и 4 студента третьей группы. Наугад выбранный студент оказался получившим
по математике отметку «отлично». Какова вероятность того, что он учится в первой группе?
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Тема 2. Случайные величины

Вариант 1

1. Производится стрельба по мишени. Случайные величины  
X

 и  
Y

 - количества очков,
выбиваемых первым и вторым стрелками соответственно заданы своими распределениями:

X 0 1 2 3 Y 0 1 2 3

p
0,2 0,1 0,2 0,5

p
0 0,1 0,6 0,3

Определите, какой из стрелков при многократной борьбе будет давать лучшие результаты.

2. Случайная величина 
X

 задана в интервале 
 5;0

 плотностью распределения 

xxf
25

2
)( 

; вне этого интервала 
0)( xf

. Найдите дисперсию 
X

.

Вариант 2

1. В лотерее 200 билетов, из которых 4 выигрышных по 5000 руб. и 20 выигрышных по 500
руб.  Стоимость  билета  200  руб.  Найдите  дисперсию  и  среднеквадратическое  отклонение
чистого выигрыша для лица, купившего 1 билет.

2. Дана плотность распределения непрерывной случайной величины 
X

:























3
,0

;
36

,3sin3

,
6

,0

)(







xесли

xеслиx

xесли

xf

Найдите функцию распределения 
)(xF

.

Тема 3. Выборочный метод, статистическое оценивание

Вариант 1

Наблюдается число выигрышей в мгновенной лотерее. В результате наблюдения получены
следующие значения выигрышей (руб.):

0; 100; 0; 0; 500; 0; 1000; 0; 100; 0; 100; 500; 100; 0; 0; 100; 0; 100; 0; 0; 0; 0; 500; 0; 500; 0; 0; 100;
100; 100; 500; 1100; 0; 100; 100; 0; 500; 0; 0; 100; 0; 100; 0; 500; 0; 0; 0; 0; 100; 0.
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Составьте  вариационный ряд,  найдите  выборочное  среднее,  выборочную  дисперсию и
среднее квадратическое отклонение рассматриваемой случайной величины.

Вариант 2

В  супермаркете  проводились  наблюдения  за  числом  
X

 покупателей,  обратившихся  в
кассу за один час. Наблюдения в течение 30 часов (15 дней в период с 9 до 10 и с 10до 11 часов)
дали следующие результаты:

70; 75; 100; 120; 75; 60; 100; 120; 70; 60; 65; 100; 65; 100; 79; 75; 60; 100; 100; 120; 70; 75;
70; 120; 65; 70; 75; 70; 100; 100.

Составьте  вариационный ряд,  найдите  выборочное  среднее,  выборочную  дисперсию и
среднее квадратическое отклонение рассматриваемой случайной величины. 

6.4.2 Контрольные работы для оценки компетенции «ПК-10»:

Тема 4. Проверка статистических гипотез

Вариант 1

1.  Проверить  нулевую  гипотезу  о  том,  что  заданное  значение  
0a

=10  является
математическим ожиданием нормально распределённой случайной величины при 5%-м уровне
значимости  для  двусторонней  критической  области,  если  в  результате  обработки  выборки

объёма  
10n

 получено  выборочное  среднее  
x

=12,  а  выборочное  среднее  квадратическое

отклонение равно 
1s

=1.

2.  При  уровне  значимости  
1,0

 проверить  гипотезу  о  равенстве  дисперсий  двух

нормально распределённых случайных величин  
X

 и  
Y

 на основе выборочных данных при

альтернативной гипотезе 
1H
: 

22
yx  
.

ix 20 22 23 24
26

iy 18 19 20 22
23

in 3 4 2 2
4

in 6 3 4 2
5

Вариант 2

1.  Проверить  нулевую  гипотезу  о  том,  что  заданное  значение  
0a

=20  является
математическим ожиданием нормально распределённой случайной величины при 5%-м уровне
значимости  для  двусторонней  критической  области,  если  в  результате  обработки  выборки
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объёма  
10n

 получено  выборочное  среднее  
x

=22,  а  выборочное  среднее  квадратическое

отклонение равно 
1s

=4.

2.  При  уровне  значимости  
1,0

 проверить  гипотезу  о  равенстве  дисперсий  двух

нормально распределённых случайных величин  
X

 и  
Y

 на основе выборочных данных при

альтернативной гипотезе 
1H
: 

22
yx  
.

ix 12 16 19 21
25

iy 14 15 20 21
24

in 10 12 14 9
5

in 7 6 8 10
9

Тема 5. Регрессионный анализ

Вариант 1

В таблице приведены данные по двум экономическим показателям

1. Рассчитайте  параметры  уравнений  линейной,  степенной,  показательной  и  гиперболической
парных регрессий.

2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
3. Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
4. Оцените статистическую надёжность результатов регрессионного моделирования с помощью F-

критерия  Фишера.  По значениям характеристик,  рассчитанных в  пп.  3,  4  и  данном пункте,
выберите лучшее уравнение регрессии и дайте обоснование выбору.

5. Рассчитайте ожидаемое значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на
10 % от его среднего уровня.

6. Оцените полученные результаты.

Номер района Потребительские расходы в
расчёте на душу населения,

тыс. руб., у

Среднемесячный доход на
душу населения, тыс. руб., х

1 10,07 18,47

2 12,00 18,67

3 10,33 18,17

4 13,83 22,40

5 15,07 26,53

6 16,73 25,90

7 11,83 21,07

8 13,87 22,93
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Номер района Потребительские расходы в
расчёте на душу населения,

тыс. руб., у

Среднемесячный доход на
душу населения, тыс. руб., х

9 16,70 27,77

10 13,43 19,23

11 6,93 19,47

12 15,40 31,63

13 12,27 29,60

14 13,30 27,70

15 11,40 18,73

16 11,80 22,17

17 18,60 23,50

Вариант 2

В таблице приведены данные по двум экономическим показателям

1. Рассчитайте  параметры  уравнений  линейной,  степенной,  показательной  и
гиперболической парных регрессий.

2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
3. Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
4. Оцените  статистическую  надёжность  результатов  регрессионного  моделирования  с

помощью F-критерия Фишера. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 3, 4 и данном
пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте обоснование выбору.

5. Рассчитайте  ожидаемое  значение  результата,  если  прогнозное  значение  фактора
увеличится на 10 % от его среднего уровня.

6. Оцените полученные результаты.

Номер района Средний размер
ежемесячных пенсий, тыс.

руб., у

Прожиточный минимум в
среднем на одного

пенсионера, тыс. руб., х

1 12 8,9

2 11,3 10,1

3 11,05 9,85

4 11,3 10,05

5 11 9,45

6 12,5 15,1

7 11,85 10,75

8 11,6 8,4
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Номер района Средний размер
ежемесячных пенсий, тыс.

руб., у

Прожиточный минимум в
среднем на одного

пенсионера, тыс. руб., х

9 10,75 9,95

10 11 9

11 11,1 9,05

12 11,55 9,3

13 11,45 12,5

Тема 6. Временные ряды

Вариант 1

Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет (млрд. долл.
В сопоставимых ценах). Исходные данные представлены в таблице.

Время, лет 1 2 3 4 5 6 7

Депозиты
физических

лиц, х
2 6 7 3 10 12 13

Известно, что 
5112 x

1. Постройте уравнение линейного тренда и дайте интерпретацию его параметров.

2. Определите коэффициент детерминации для линейного тренда.

3. Администрация банка предполагает, что среднегодовой абсолютный прирост депозитов
физических лиц составляет не менее 2,5 млрд. долл. Подтверждается ли это полученными Вами
результатами?

Вариант 2

Изучается  динамика потребления  мяса  в  регионе.  Для этого были собраны данные об
объёмах  среднедушевого  потребления  мяса  (кг)  за  7  месяцев.  Предварительная  обработка
данных путём логарифмирования привела к следующим результатам: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7

tyln 2,1 2,11 2,13 2,17 2,22 2,28 2,31

1.  Постройте  уравнение  экспоненциального  тренда  и  дайте  интерпретацию  его
параметров.
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2. Определите индекс детерминации тренда.

3. Дайте прогноз об объёме среднедушевого потребления мяса (кг) на 11-й месяц.

Тема 7. Дисперсионный анализ

Вариант 1

При уровне значимости 
05,0

 методом дисперсионного анализа проверьте нулевую гипотезу
о влиянии фактора на качество объекта на основании пяти измерений для трёх уровней фактора
Ф:

Номер

измерения
1Ф 2Ф 3Ф

1 12 10 20

2 16 8 26

3 15 7 28

4 17 5 24

5 14 9 27

Вариант 2

При уровне значимости 
05,0

 методом дисперсионного анализа проверьте нулевую гипотезу
о влиянии фактора на качество объекта на основании пяти измерений для трёх уровней фактора
Ф:

Номер

измерения
1Ф 2Ф 3Ф

1 8 18 34

2 12 23 36

3 11 22 32

4 10 20 30

5 14 21 33

6.4.3 Вопросы к зачету по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»:

1. Генеральная совокупность и выборка. Способы отбора случайных величин.
2. Понятие  ряда  распределения.  Правила  построения  эмпирических  графиков  (полигон,

гистограмма, кумулята, огива).
3. Общая задача оценивания параметров распределения. Точечные и интервальные оценки.
4. Моменты  как  обобщающие  характеристики  распределения.  Виды  моментов  и  связь

между ними.
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5. Числовые характеристики выборки, их определение через моменты.
6. Свойства точечных оценок.
7. Доказательство несмещенности  средней  арифметической  как  оценки математического

ожидания.
8. Доказательство смещенности выборочной дисперсии. Несмещенная оценка дисперсии.
9. Показать состоятельность средней арифметической и выборочной дисперсии как оценок

математического ожидания и генеральной дисперсии.
10. Метод максимального правдоподобия и его применение для получения точечных оценок.
11. Построение оценки максимального правдоподобия для вероятности при биномиальном

распределении.
12.  Построение оценки максимального правдоподобия для математического ожидания при

нормальном распределении.
13. Построение  оценки  максимального  правдоподобия  для  дисперсии  при  нормальном

распределении.
14. Задача интервального оценивания математического ожидания.
15. Задача интервального оценивания генеральной дисперсии.
16. Статистические  гипотезы:  определение,  основные понятия,  ошибки 1-го  и  2-го  рода.

Мощность критерия.
17. Выбор  критической  области  при  проверке  гипотезы  о  равенстве  математического

ожидания стандартному значению.
18. Проверка гипотезы о значении генеральной средней.
19. Проверка гипотезы о значении генеральной дисперсии.
20. Задача сравнения двух генеральных средних.
21. Задача сравнения двух генеральных дисперсий.
22. Дисперсионный анализ: постановка задачи, основная идея. Разложение общей вариации

на две части.
23. Исследование  зависимостей  методом  регрессионного  анализа.  Оценка  параметров

линейной модели методом МНК.
24. Исследование зависимостей методом корреляционного анализа.

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  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.
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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 зачета.
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для

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

К зачету 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. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие /  Бирюкова Л.Г.,
Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 289 с. - (Высшее
образование:  Бакалавриат).  –  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=370899

2. Математика для экономического бакалавриата: Учебник / Красс М.С., Чупрынов Б.П. -
М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  472  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат)  -  Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558399

3. Теория вероятностей, математическая статистика в примерах, задачах и тестах: Учебное
пособие. / Сапожников П.Н., Макаров А.А., Радионова М.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-
М,  2016.  –  496  с.  -  (Бакалавриат  и  магистратура).  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=548242

б) дополнительная литература
1. Математика для экономистов: основы теории, примеры и задачи: учеб. пособие / А.И.

Песчанский. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. — 520 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544926

2. 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

3. 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
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4. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:  Учебник  /  Е.С.  Кочетков,  С.О.
Смерчинская, В.В. Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447828

5. Математика для экономического бакалавриата: Учебник / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. -
М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  -  472  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  –  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400839

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office

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. 

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
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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

 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: 
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№
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
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.
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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.
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