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1. Цели освоения дисциплины 

 

К основным целям освоения дисциплины «Высшая математика» следует 
отнести: 

• воспитание у студентов общей математической культуры; 
• приобретение студентами широкого круга математических знаний, 

умений и навыков;  
• развитие способности студентов к индуктивному и дедуктивному 

мышлению наряду с развитием математической интуиции;  
• умение студентами развивать навыки самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы, содержащей математические  сведе-
ния и результаты;  

• подготовку студентов к деятельности в соответствии с квалификаци-
онной характеристикой специалиста, в том числе формирование уме-
ний использовать освоенные математические методы в профессио-
нальной деятельности. 

К основным задачам освоения дисциплины  «Высшая математика» сле-
дует отнести: 

• освоение студентами основных понятий, методов, формирующих об-
щую математическую подготовку, необходимую для успешного ре-
шения прикладных задач; 

• формирование у студента требуемого набора компетенций, соответст-
вующих его специальности и обеспечивающих его конкурентоспо-
собность на рынке труда. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока Б1. 
Ее изучение обеспечивает изучение дисциплин: 

В базовой части: 

• Физика в производственных и технологических процессах; 

• Теоретическая механика; 

• Метрология, технические измерения, основы взаимозаменяемости; 

• Механика жидкости и газа; 

• Техническая механика; 

• Электротехника и электроника; 

• Экономика и управление машиностроительным производством; 

• Математическое моделирование в машиностроении. 

В вариативной части: 
• Стандартизация и сертификация. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются сле-
дующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обу-
чения как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

Компетенции 

В результате освоения обра-
зовательной программы 

обучающийся должен обла-
дать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использова-
нию творческого потенциала  
 

знать: 
• и понимать проблемы саморазвития и 

самореализации человека в области ма-
тематики и технических наук 

уметь: 
• использовать полученные знания для 

развития своего творческого потенциала 

владеть:  
• физико-математическим аппаратом, по-

зволяющим  решать проблемы, характер-
ные для профессиональной деятельности, 
используя накопленный творческий по-
тенциал и способность к саморазвитию 

ОК-7 способностью к самооргани-
зации и самообразованию 

знать: 
• проблемы самоорганизации и самообра-

зования человека в области математики и 
технических наук 

уметь: 
• использовать полученные знания для 

развития своего творческого потенциала 

и дальнейшего самообразования 

владеть:  
• физико-математическим аппаратом, по-

зволяющим  решать проблемы, характер-
ные для профессиональной деятельности, 
используя накопленный творческий по-
тенциал и способность к самоорганиза-
ции и самообразованию 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц, т.е. 612 

академических часов (из них 324 часа – самостоятельная работа студентов). 
На первом курсе выделяются 9 зачетных единиц, при этом в первом семе-

стре выделяются 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа, из них на 
аудиторные занятия отводится 54 часа;  на самостоятельную работу  - 90 часов, 
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во втором семестре – 5 зачетных единиц, т.е. 180 часов, из них  90 часов на ау-
диторные занятия, 90 часов - на самостоятельную работу студентов. 

На втором курсе выделяются 8 зачетных единиц, при этом в третьем се-
местре выделяются 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа, из них на 
аудиторные занятия отводится 72 часа; на самостоятельную работу  - 72 часа, 

во втором семестре – 4 зачетных единицы, т.е. 144 академических часа, из них 
на аудиторные занятия отводится 72 часа; на самостоятельную работу  - 72 ча-
са. 

Разделы дисциплины «Высшая математика» изучаются на первом и вто-
ром курсах. 

Первый семестр: лекции – 1 час в неделю (18 часов), практические заня-
тия – 2 часа в неделю (36 часов), форма контроля - экзамен.  

Второй семестр: лекции - 2 часа в неделю (36 часов), практические заня-
тия – 3 часа в неделю (54 часа), форма контроля - экзамен.  

Третий семестр: лекции –2 часа в неделю (36 часов), практические заня-
тия – 2 часа в неделю (36 часов),  форма контроля - экзамен.  

Четвертый семестр: лекции –2 часа в неделю (36 часов), практические 
занятия – 2 часа в неделю (36 часов),  форма контроля - экзамен.  

Структура и содержание дисциплины «Высшая математика» по срокам и 
видам работы отражены в Приложении. 

 

Содержание разделов дисциплины 

          Первый семестр 

Введение 

Предмет, задачи и содержание дисциплины. Основные этапы развития дисцип-
лины. Структура курса, его место и роль в подготовке специалиста, связь с дру-
гими дисциплинами. 
Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

           Тема 1.1.  Матрицы и определители. 
Понятие матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами. Операции над 

матрицами и их свойства.   Определители, их свойства и вычисления. Понятия 
минора и алгебраического дополнения.  Разложение определителя по элемен-
там строки или столбца. Вычисление определителей различного порядка. 

Тема 1.2. Обратная матрица. 

Обратная матрица и алгоритм ее вычисления. Элементарные преобразо-
вания матриц. Приведение матрицы к диагональному или трапециевидному ви-
ду. Матричная форма записи системы линейных алгебраических уравнений. 
Ранг матрицы.  

Тема 1.3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Системы линейных алгебраических уравнений, основные понятия реше-
ния, совместности и несовместности системы. Решение систем линейных урав-
нений методом Крамера,  методом обратной матрицы, методом Гаусса. Провер-
ка правильности решений. Теорема Кронекера – Капелли. Решение произволь-
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ных систем  линейных уравнений методом Гаусса. Решение однородных систем 

линейных уравнений. 
Раздел 2. Элементы векторной алгебры   

Тема 2.1. Линейные операции над векторами, их свойства. Линейные 
комбинации векторов. Линейная зависимость и  независимость векторов. Базис  
системы векторов. Разложение вектора по базису. 

Тема 2.2. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их 
свойства. Условия ортогональности, коллинеарности, компланарности векто-
ров.  

Тема 2.3.  Линейные пространства. Базис. Преобразование матрицы ли-
нейного оператора при переходе от базиса к базису. Собственные значения и 
собственные  векторы матрицы. 
Раздел 3.  Кривые второго порядка  
Эллипс, парабола, гипербола, их свойства и уравнения. Общее уравнение кри-
вой второго порядка. Приведение уравнения кривой второго порядка к канони-
ческому виду. 
Раздел 4. Комплексные числа и  многочлены  

Формы записи, операции над комплексными числами. Формула Муавра. Раз-
ложение многочлена на множители. Основная теорема алгебры. 
Раздел  5.  Элементы математического анализа  

Тема 5.1. Числовая последовательность. Предел числовой последова-
тельности и его свойства. Функция. Предел функции. Основные теоремы о пре-
делах функции. Первый и второй замечательные пределы. Сравнение беско-
нечно малых и бесконечно больших величин. Эквивалентные бесконечно ма-
лые величины.  

Тема 5.2. Непрерывность функций в точке и на промежутке, Точки раз-
рыва функции, их классификация. Асимптоты графика функции, их классифи-
кация, условия существования, методы нахождения. 

Тема 5.3. Производная функции. Геометрический и механический смысл 
производной. Правила дифференцирования и  формулы вычисления производ-
ных. Таблица производных основных элементарных функций. Вычисление 
производных функций, заданных различным образом. 

Тема 5.4. Дифференциал. Производные и дифференциалы высших по-
рядков. Приближенные вычисления с помощью дифференциалов. 

Тема 5.5. Раскрытие неопределенностей различного типа. Правило Лопи-
таля. Формула Тейлора  Разложения основных элементарных функций по фор-
муле Маклорена. Приближенные вычисления с помощью формулы Тейлора. 

Тема 5.6. Основные теоремы  дифференциального исчисления. Монотон-
ность функции, экстремумы Необходимые и достаточные условия монотонно-
сти, локального экстремума. Исследование выпуклости графика функции. Точ-
ки перегиба графика функции. 
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Тема 5.7. Общая схема исследования функции и построения ее графика. 
Свойства функций, непрерывных на отрезке. Наибольшее и наименьшее значе-
ния функции на отрезке. 
            Второй семестр 

Раздел 6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

 

Тема 6.1. Функция нескольких переменных. Предел и непрерывность. 
Основные свойства непрерывных функций. Частные производные. Полный 
дифференциал.   Производные сложной функции нескольких переменных. Ча-
стные производные и дифференциалы высших порядков. Теорема Шварца.  

Тема 6.2. Производная по направлению. Градиент. Касательная к кривой. 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  Формула Тейлора. Экстре-
мум функции нескольких переменных. Необходимые и достаточные условия 
экстремума. 
Раздел 7. Интегральное исчисление 

Тема 7.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таб-
лица интегралов от основных элементарных функций. Метод непосредственно-
го интегрирования.   
 Метод интегрирования  с помощью замены переменной, подведением под знак 
дифференциала. Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование рациональных дробей интегрирование некоторых видов ирра-
циональных и тригонометрических функций. 

Тема 7.2. Задачи,  приводящие к понятию определенного интеграла. Оп-
ределенный  интеграл, его свойства. Условия интегрируемости. Интеграл с пе-
ременным пределом интегрирования. Формула Ньютона – Лейбница. Замена 
переменной в определенном интеграле. 

Приложения определенного интеграла в геометрии и механике (вычисле-
ние площадей плоских фигур, длины кривой, объемов.  

Тема 7.3. Несобственные интегралы первого и второго рода (по беско-
нечному промежутку, от неограниченных функций на конечном промежутке), 
их свойства.  

Тема 7.4. Задачи,  приводящие к понятиям кратных и криволинейных ин-
тегралов. Двойной и тройной интегралы, их свойства. Вычисление двойных ин-
тегралов повторным интегрированием. Приложения кратных интегралов в гео-
метрии и механике. Определение криволинейных интегралов первого и  второ-
го  рода,  их свойства и вычисления.   
Раздел 8. Числовые и функциональные ряды 

 

Тема 8.1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое усло-
вие сходимости. Действия с рядами. Свойства числовых рядов. Знакоположи-
тельные ряды. Гармонический ряд. Признаки сравнения.  

Методы исследования сходимости положительных рядов: признаки Да-
ламбера, Коши, интегральный признак Коши.  
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Тема 8.2. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и 
условная сходимость знакопеременных рядов. Обобщенные признаки Даламбе-
ра и Коши.  

Тема 8.3. Степенные ряды и их свойства. Теорема Абеля.  Интервал и ра-
диус сходимости. Дифференцирование и интегрирование степенных рядов. 

Тема 8.4. Ряды Тейлора и Маклорена.  Условие разложимости функции в 
ряд Тейлора.  Разложение некоторых функций в ряд Тейлора. Применение сте-
пенных рядов в приближенных вычислениях. 

Третий семестр 

Раздел  9.  Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 9.1.  Дифференциальные уравнения первого порядка. Введение. За-
дачи, приводящие к дифференциальным уравнениям первого порядка. Основ-
ные понятия обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 
Постановка задачи Коши. Теорема существования и единственности решения. 
Общее и частное решения,  общий и частный интегралы.  Геометрический 
смысл общего интеграла. 

Уравнения с разделяющимися переменными, однородные дифференци-
альные уравнения, уравнения в полных  дифференциалах.  

Линейные д.у. первого порядка и уравнения Бернулли. Решение линей-
ных уравнений методом  вариации произвольной постоянной, методом произ-
ведений Бернулли. 

Тема 9.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. Формы запи-
си дифференциального уравнения n-го порядка. Общее и частное решения. По-
становка задачи Коши, краевой задачи. Интегрирование методом понижения 
порядка.  

Тема 9.3. Линейные однородные дифференциальные уравнения n – го по-
рядка. Общие свойства решений линейных однородных дифференциальных 
уравнений n – го порядка. Понятие фундаментальной системы решений  линей-
ного однородного дифференциального уравнения n – го порядка, ее построение 
для уравнений с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравне-
ние. Вид частных решений линейного однородного дифференциального урав-
нения n – го порядка в зависимости от вида корней характеристического урав-
нения. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения  n – го порядка с 
постоянными коэффициентами. Теорема о структуре общего решения таких 
уравнений. Метод подбора частного решения (метод неопределенных коэффи-
циентов) для различных специальных видов правой части.   

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. 
Метод вариации произвольных постоянных.  

Тема 9.4.  Краевые задачи.   Задачи на собственные значения.  
Тема 9.5. Решение дифференциальных уравнений с переменными коэф-

фициентами Дифференциальное уравнение Эйлера. Применение степенных ря-
дов к интегрированию дифференциальных уравнений.  
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Тема 9.6. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Основ-
ные понятия. Нормальные системы линейных однородных и неоднородных 
дифференциальных уравнений. Решение линейных однородных и неоднород-
ных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными ко-
эффициентами. 

Четвертый семестр 

Раздел 10. Теория вероятностей 

Тема 10.1. Введение. Элементы комбинаторики. Правила суммы и произ-
ведения комбинаторики. Соединения (размещения, перестановки, сочетания).  

Предмет теории вероятностей. Виды случайных событий. Классическое, 
статистическое и геометрическое определения вероятности появления события.  

Тема 10.2. Алгебра событий. Теоремы сложения вероятностей для несо-
вместных и совместных событий, теоремы умножения вероятностей для зави-
симых и независимых событий. Формулы полной вероятности, Бейеса и Бер-
нулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

Тема 10.3. Случайные величины. Понятие закона распределения дис-
кретной случайной величины и способы его описания. Основные законы рас-
пределения дискретной случайной величины (гипергеометрический, биноми-
альный, распределение Пуассона). 

Тема 10.4. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайных величин, их вероятностный 
смысл и свойства. 

Тема 10.5. Непрерывные случайные величины. Интегральная функция 
распределения. Плотность вероятностей. Связь между интегральной функцией 
распределения и плотностью вероятностей. Математическое ожидание и дис-
персия непрерывной случайной величины.  

Основные законы распределения непрерывных случайных величин. Рав-
номерный, показательный законы. Нормальный закон распределения. Вероят-
ность попадания нормально распределенной случайной величины на произ-
вольный конечный интервал, на интервал, симметричный относительно средне-
го значения. Правило трех сигм. 

Тема 10.6. Предельные теоремы теории вероятностей. Неравенство Че-
бышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная тео-
рема.  

Тема 10.7. Двумерная случайная величина. Закон распределения двумер-
ной случайной величины. Функция распределения. Вероятность попадания в 
заданную область. Двумерная плотность вероятности, ее свойства. Зависимые и 
независимые случайные величины. Корреляционные моменты. 
 

Раздел 11. Математическая статистика 

Тема 11.1. Основные задачи математической статистики. Выборочный 
метод. Генеральная совокупность и выборка. Типы выборок. Статистическое 
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распределение выборки. Построение эмпирической функции распределения 
выборки, полигона и гистограммы относительных частот. 

Тема 11.2. Точечные оценки параметров распределения. Требования к 
оценкам: несмещенность, состоятельность, эффективность. Выборочная сред-
няя. Выборочная и исправленная дисперсии. Упрощенные методы расчета ста-
тистических характеристик выборки. 

Интервальные оценки. Доверительный интервал для математического 
ожидания при известном  среднем квадратическом отклонении.  Распределение 
Стьюдента. Доверительный интервал для выборочной средней при неизвестном 
среднем квадратическом отклонении. Случай малой выборки. 

Тема 11.3. Проверка правдоподобия статистических гипотез. Понятия 
статистической гипотезы (простой и сложной), нулевой и конкурирующей ги-
потезы, ошибок первого и второго рода,  уровня значимости, статистического 
критерия, критической области, области принятия гипотезы. Критерий χ2 Пир-
сона. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения. 

Тема 11.4. Элементы корреляционного и регрессионного анализа. Опре-
деление параметров линейной среднеквадратической регрессии методом наи-
меньших квадратов. Вычисление выборочного коэффициента корреляции. 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Высшая математика» и реализация 
компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусмат-
ривают использование следующих активных и интерактивных форм проведе-
ния групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся:  

• защита и индивидуальное обсуждение выполняемых этапов расчетно-

графических работ;  
• привлечение лучших студентов к консультированию отстающих. 
• подготовка, представление и обсуждение презентаций на семинарских за-

нятиях; 
• организация и проведение текущего контроля знаний студентов в форме 

бланкового тестирования; 
• проведение интерактивных занятий по процедуре подготовки к интернет-

тестированию на сайтах: i-exam.ru, fepo.ru; 

• использование интерактивных форм текущего контроля в форме ауди-
торного и внеаудиторного интернет-тестирования; 

• итоговый контроль состоит в устном экзамене по математике с учетом ре-
зультатов выполнения самостоятельных работ. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен 
главной целью образовательной программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины «Высшая математика» и в целом по 
дисциплине составляет 30% аудиторных занятий.     Занятия    лекционного    
типа  составляют  47 %  от объема аудиторных занятий. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

В процессе обучения на первом и втором курсах используются следую-
щие оценочные формы самостоятельной работы студентов, оценочные средства 
текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций: 
в первом семестре  
- две расчетно-графические работы. 

Расчетно-графическая работа №1 по линейной и векторной алгебре и ана-
литической геометрии. Краткое содержание и этапы расчетно-графической 
работы: 
Первый этап. 
Решение систем линейных алгебраических уравнений методами Гаусса, Краме-
ра и обратной матрицы.  
Второй этап. 
Векторы, действия над векторами. Скалярное, векторное, смешанное произве-
дения векторов.  
Расчетно-графическая работа №2 по математическому анализу. 
Краткое содержание и этапы расчетно-графической работы: 
Предел числовой последовательности, предел функции. 

Исследование функции на непрерывность.  

Вычисление производных функции. 
Исследование функции, построение графиков. 
Во втором семестре  
- три расчетно-графические работы. 
Расчетно-графическая работа № 3 по функциям нескольких переменных. 
Краткое содержание расчетно-графической работы: 
Функции нескольких переменных. Частные производные. Производные от 
сложных функций. Производная по направлению и градиент. Экстремум функ-
ции двух переменных.  

Расчетно-графическая работа № 4 по интегральному исчислению. 
Краткое содержание и этапы расчетно-графической работы: 
Первый этап: 
Методы интегрирования. Вычисление неопределенных интегралов. 
Второй этап: 
Приложения определенных интегралов. Исследование сходимости несобствен-
ных интегралов. 
Расчетно-графическая работа № 5 по рядам. 
Краткое содержание и этапы расчетно-графической работы: 
Первый этап: 
Исследование сходимости числовых рядов. 
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Второй этап: 
Исследование сходимости степенных рядов. Разложение функций в степенные 
ряды. 
В третьем семестре  
- одна расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа № 6 по дифференциальным уравнениям. 
Краткое содержание расчетно-графической работы: 
Методы решений дифференциальных уравнений и систем различного типа.  
В четвертом семестре  
- две расчетно-графические работы. 
Расчетно-графическая работа № 7 по теории вероятностей.  
Краткое содержание расчетно-графической работы: 
Определение вероятностей случайных событий, законов распределения дис-
кретных и непрерывных случайных величин и их числовых характеристик.  

Расчетно-графическая работа № 8 по математической статистике.  
Краткое содержание расчетно-графической работы: 
Построение эмпирической функции распределения выборки, полигона  и гисто-
граммы относительных частот. 
Расчет статистических характеристик выборки. 

Построение линии регрессии и определение выборочного коэффициента корре-
ляции. 
 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости включают кон-
трольные вопросы и задания в форме бланкового тестирования для контроля 
освоения обучающимися разделов дисциплины, прием РГР. 

Образцы тестовых заданий, заданий РГР, контрольных вопросов и зада-
ний для проведения текущего контроля, экзаменационных билетов приведены в 
Приложении 2. 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине «Высшая математика» 

 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 
 

Код 

Компетенции 

В результате освоения образовательной программы обу-
чающийся должен обладать 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в 
том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения 
обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным пла-
ном и календарным графиком учебного процесса. 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал оценива-

ния 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формиро-
вания является достижение обучающимися планируемых результатов обучения 
по дисциплине. 

 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала  

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
и понимать про-
блемы саморазви-
тия и самореали-
зации человека в 
области матема-
тики и техниче-
ских наук 

 

Обучающийся демон-
стрирует полное отсут-
ствие или недостаточ-
ное соответствие  зна-
ний контролируемых 
разделов математики: 
не способен аргумен-
тированно и последова-

тельно излагать мате-
риал, неправильно от-
вечает на дополнитель-

ные вопросы или за-
трудняется с ответом 

Обучающийся де-
монстрирует не-
полное соответст-
вие знаний про-
грамме: 
допускаются ошиб-
ки, проявляется не-
достаточное, по-
верхностное знание 
теории, сути мето-
дов. Для получения 
правильного ответа 
требуются уточ-
няющие вопросы. 

Обучающийся 
демонстрирует 
достаточно глубокие 
знания 

контролируемых  
разделов дисципли-
ны, отвечает на все 
вопросы, в том чис-
ле дополнительные. 
В то же время при 
ответе допускает не-
существенные по-
грешности или дает 
недостаточно пол-
ные ответы 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответст-
вие знаний про-
грамме дисцип-
лины,  
логично и аргу-
ментированно от-
вечает на все во-
просы, в том чис-
ле дополнитель-
ные, показывает 
высокий уровень 
теоретической 
подготовки 

уметь: 
использовать по-
лученные знания 
для развития сво-
его творческого 
потенциала 

 

Обучающийся показы-
вает недостаточное 
умение применять тео-
рию к решению пред-
лагаемых задач, допус-
кает грубые ошибки 
при решении задач или 
вообще решения задач 
отсутствуют, непра-
вильно отвечает на до-
полнительные вопросы, 
связанные с изучавши-
мися в курсе математи-
ческими методами и 
моделями  или затруд-

няется с ответом 

Обучающийся де-
монстрирует не-
полное соответст-
вие следующих 
умений:  решение 
задач, умение поль-
зоваться различны-
ми  математиче-
скими методами. В 
решении задач мо-
гут содержаться 
грубые ошибки, 

проявляется недос-
таточное умение  
применять теорию 
к решению предла-
гаемых задач. 

Обучающийся де-
монстрирует час-
тичное соответствие 
следующих умений: 
применять теорети-
ческие методы к ре-
шению задач. Уме-
ния освоены, но до-
пускаются незначи-
тельные ошибки, не-
точности, затрудне-
ния при решении за-
дач, не влияющие на 
общий ход решения  

 

Обучающийся 
демонстрирует 
умение  приме-
нять теорию к 
решению предла-
гаемых задач, 
правильно и пол-
но строить реше-
ния математиче-
ских задач. Сво-
бодно оперирует 
приобретенными 
умениями, при-
меняет их в си-
туациях повы-
шенной сложно-
сти. 
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владеть:  
физико-

математическим 
аппаратом, позво-
ляющим  решать 
проблемы, харак-
терные для про-
фессиональной 
деятельности, ис-
пользуя накоп-
ленный творче-
ский потенциал и 
способность к са-
моразвитию 

Обучающийся не вла-
деет или  в совершенно 
недостаточной степени 
владеет навыками при-
менения теоретическо-
го аппарата и различ-
ных математических 
методов  к решению 
задач 

Обучающийся вла-
деет математиче-
скими методами в 
неполном объеме, 
допускаются значи-
тельные ошибки, 
проявляется недос-
таточность владе-
ния математиче-
ской техникой, ис-
пытывает значи-
тельные затрудне-
ния при примене-
нии навыков в но-
вых ситуациях. 

Обучающийся час-
тично владеет раз-
личными  математи-
ческими методами, 

навыки освоены, но 
допускаются незна-
чительные ошибки, 
неточности, затруд-
нения при аналити-
ческих операциях, 
переносе умений на 
новые, нестандарт-
ные ситуации. 
 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет различ-
ными  математи-
ческими метода-
ми, свободно 
применяет полу-
ченные навыки в 
ситуациях повы-
шенной сложно-
сти. 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

знать: 
проблемы самоор-
ганизации и само-
образования чело-
века в области ма-
тематики и техни-
ческих наук 

 

Обучающийся демон-
стрирует полное отсут-
ствие или недостаточ-
ное соответствие  зна-
ний контролируемых 
разделов математики: 
не способен аргумен-
тированно и последова-

тельно излагать мате-
риал, неправильно от-
вечает на дополнитель-

ные вопросы или за-
трудняется с ответом  

 

Обучающийся де-
монстрирует не-
полное соответст-
вие  знаний про-
грамме, 
допускаются ошиб-
ки, проявляется не-
достаточное, по-
верхностное знание 
теории, сути мето-
дов. Для получения 
правильного ответа 
требуются уточ-
няющие вопросы. 

Обучающийся 
демонстрирует 
достаточно глубокие 
знания 

контролируемых  
разделов дисципли-
ны, отвечает на все 
вопросы, в том чис-
ле дополнительные. 
В то же время при 
ответе допускает не-
существенные по-
грешности или дает 
недостаточно пол-
ные ответы 

 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответст-
вие знаний про-
грамме дисцип-
лины,  
логично и аргу-
ментированно от-
вечает на все во-
просы, в том чис-
ле дополнитель-
ные, показывает 
высокий уровень 
теоретической 
подготовки 

уметь: 
использовать по-
лученные знания 
для развития сво-
его творческого 
потенциала и 
дальнейшего са-
мообразования 

 

Обучающийся показы-
вает недостаточное 
умение применять по-
лученную информацию 
к решению предлагае-
мых задач, допускает 
грубые ошибки при 
решении задач или во-
обще решения задач 
отсутствуют, непра-
вильно отвечает на до-
полнительные вопросы, 
связанные с изучавши-
мися в курсе математи-
ческими методами и 
моделями  или затруд-

няется с ответом 

Обучающийся де-
монстрирует не-
полное соответст-
вие следующих 
умений:  решение 
задач, умение поль-
зоваться различны-
ми  математиче-
скими методами. В 
решении задач мо-
гут содержаться 
грубые ошибки, 

проявляется недос-
таточное умение  
применять исход-
ную теоретическую 
информацию к ре-
шению предлагае-
мых задач. 

Обучающийся де-
монстрирует час-
тичное соответствие 
следующих умений: 
применять теорети-
ческие методы к ре-
шению задач. Уме-
ния освоены, но до-
пускаются незначи-
тельные ошибки, не-
точности, затрудне-
ния при решении за-
дач, не влияющие на 
общий ход решения  

 

Обучающийся 
демонстрирует 
умение  приме-
нять информацию 
теоретического 
характера к реше-
нию предлагае-
мых задач, пра-
вильно и полно 
строить решения 
математических 
задач. Свободно 
оперирует приоб-
ретенными уме-
ниями, применяет 
их в ситуациях 
повышенной 
сложности. 
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владеть:  
физико-

математическим 
аппаратом, позво-
ляющим  решать 
проблемы, харак-
терные для про-
фессиональной 
деятельности, ис-
пользуя накоп-
ленный творче-
ский потенциал и 
способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

Обучающийся не вла-
деет или  в совершенно 
недостаточной степени 
владеет  
навыками применения 
теоретического 
аппарата и различных 
математических 
методов  к решению 
задач 

 

Обучающийся вла-
деет математиче-
скими методами в 
неполном объеме, 
допускаются значи-
тельные ошибки, 
проявляется недос-
таточность владе-
ния математиче-
ской техникой, ис-
пытывает значи-
тельные затрудне-
ния при примене-
нии навыков в но-
вых ситуациях. 

Обучающийся час-
тично владеет мето-
дами и методиками  
расчета себестоимо-
сти продукции , на-
выки освоены, но 
допускаются незна-
чительные ошибки, 
неточности, затруд-
нения при аналити-
ческих операциях, 
переносе умений на 
новые, нестандарт-
ные ситуации. 
 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет методами 
и методиками  
расчета себестои-
мости продукции 
, свободно приме-
няет полученные 
навыки в ситуа-
циях повышенной 
сложности. 

 

Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и еë описание: 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты те-
кущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения 
обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится 
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки. 
По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все обязательные условия подготовки сту-
дента к промежуточной аттестации, предусмотренные 
программой дисциплины. Студент демонстрирует соответ-
ствие знаний, умений, навыков показателям, приведенным в 
таблицах, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложно-
сти. При этом могут быть допущены незначительные ошиб-
ки, неточности, затруднения при переносе знаний и умений 
на новые, нестандартные задачи.  

Хорошо  

Выполнены все обязательные условия подготовки сту-
дента к промежуточной аттестации, предусмотренные 
программой дисциплины. Студент демонстрирует соответ-
ствие знаний, умений, навыков показателям, приведенным в 
таблицах, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками. В то же время при ответе допускает несущест-
венные погрешности, задачи решает с недочетами, не 
влияющими на общий ход решения.  
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Удовлетворительно  

Выполнены все обязательные условия подготовки сту-
дента к промежуточной аттестации, предусмотренные 
программой дисциплины. Студент демонстрирует соответ-
ствие знаний, умений, навыков показателям, приведенным в 
таблицах, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками. Но показывает неглубокие знания, при ответе не 
допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 
формулировании ответа отсутствует должная связь между 
анализом, аргументацией и выводами, в решении задач мо-
гут содержаться грубые ошибки. Для получения правильно-
го ответа требуются уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительно 

Не выполнены  обязательные условия подготовки сту-
дента к промежуточной аттестации, предусмотренные 
программой дисциплины, ИЛИ студент демонстрирует не-
полное соответствие знаний, умений, навыков приведенным 
в таблицах, допускаются значительные ошибки, проявляет-
ся отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показате-
лей, студент испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями. 

 

Фонды оценочных средств представлены в приложении 2 к рабочей 
программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Зубков В.Г., Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б., 

Пушкарь Е.А. Курс математики для технических высших учебных заведений. 
Части 1-4. М.: МГИУ, 2012. 400 экз.  

2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т.1. Диф-
ференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды: 
Учебник [Электронный ресурс]: учеб. - Электрон. дан. - Москва: Физматлит, 

2015. - 444 с. [Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/71994 - Загл. с 
экрана.] 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 
12-е изд. стер. М.: Юрайт, 2013. – 479 c., 139 экз. 

б) дополнительная литература: 
4. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для 

втузов. В 2-х томах.  М.: Интеграл - Пресс, 2009 – 416, 544 c. 180 экз.  
5. Краткий курс высшей математики [Электронный ресурс]: учеб. - 

Электрон. дан. - Москва: Дашков и К, 2017. - 510 с. [Режим доступа: URL: 
https://e.lanbook.com/book/93522. - Загл. с экрана.]  

6. Городенцев, А.Л. Алгебра. Учебник для студентов-математиков. 
Часть 1 [Электронный ресурс]: учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва: 
МЦНМО, 2014. - 485 с. [Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/56398. 

- Загл. с экрана.]  

https://e.lanbook.com/book/71994
https://e.lanbook.com/book/93522
https://e.lanbook.com/book/56398
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7. Трухан, А.А. Теория вероятностей в инженерных приложениях 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Трухан, Г.С. Кудряшев. - Электрон. 
дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 368 с. [Режим доступа: URL: 
https://e.lanbook.com/book/56613. - Загл. с экрана.] 

8. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Электронный ресурс]: учеб. / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 

Электрон. дан. - Москва: Дашков и К, 2016. - 472 с. [Режим доступа: URL: 

https://e.lanbook.com/book/72438. - Загл. с экрана.] 
9. Беклемишев, Д.В. Решение задач из курса аналитической геометрии 

и линейной алгебры [Электронный ресурс]: учеб. пособие - Электрон. дан. - 

Москва: Физматлит, 2014. - 192 с. [Режим доступа: URL: 
https://e.lanbook.com/book/59632. - Загл. с экрана.] 

10. Курс лекций по линейной алгебре и аналитической геометрии: 
учебное пособие. // Кудрявцев Б.Ю., Матяш В.И., Показеев В.В., Черкесова 
Г.В.. М.: МГТУ «МАМИ», 2009. – 362c. 

[http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog. Электронный ресурс.] 
11. Математический анализ. Теория пределов и дифференциальное ис-

числение: основные положения теории, методические указания и варианты рас-
четно-графических работ // Бодунов М.А., Бородина С.И., Короткова Н.Н., Тка-
ченко О.И. М.: МГТУ «МАМИ», 2009. – 340c. 

[http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog. Электронный ресурс.] 
12. Д.М. Бодунов, Л.К. Кийко, Н.Н. Пустовойтов, О.И. Ткаченко Ряды. 

Элементы теории. Варианты РГР. Методические указания для студентов перво-
го курса всех специальностей. МГТУ «МАМИ», каф. «Высшая математика», 
2010. – 101 с. [http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog. Электронный ре-
сурс.] 

13. Коган Е.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения и опера-
ционное исчисление. Учебное пособие по дисциплине «Математика» для сту-
дентов всех специальностей. М. 2006. – 140 с. 693 экз. 

14. Коган Е.А. Элементы теории вероятностей и математической стати-
стики. Учебное пособие по дисциплине «Математика» для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Автомобиле- и тракторостроение. М. 2007. – 224 с. 
423 экз. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
Программное обеспечение не предусмотрено. 
Интернет-ресурсы включают учебно-методические материалы в элек-

тронном виде, представленные на сайте mospolytech.ru в разделе: «Центр мате-

матического образования» 

(http://mospolytech.ru/index.php?id=4486, http://mospolytech.ru/index.php?id=5822)

;  

Полезные учебно-методические и информационные материалы представ-
лены на сайтах: 

Экспонента Центр инженерных технологий и моделирования 
[http://exponenta.ru] 

https://e.lanbook.com/book/56613
https://e.lanbook.com/book/72438
https://e.lanbook.com/book/59632
http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
http://mospolytech.ru/index.php?id=4486
http://mospolytech.ru/index.php?id=5822
http://exponenta.ru/
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EqWorld Мир математических уравнений 
[http://eqworld.ipmnet.ru/ru/info/mathwebs.htm] 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально – техническая база университета обеспечивает проведение 
всех видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует дейст-
вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Кафедра «Математика» не располагает собственным аудиторным фондом 
и использует учебные аудитории из общего фонда университета. 
 

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Раздел: элементы линейной алгебры 

Матрицы и определители. Прежде всего, студент должен понять, что 
матрица – это таблица чисел (причем эта таблица может иметь одинаковое чис-
ло строк и столбцов, а может быть и прямоугольной), а определитель- это чис-
ло, записываемое в виде квадратной таблицы, то есть определители существу-
ют только у квадратных матриц.  

Следует обратить особое внимание на операцию умножения прямоуголь-
ных матриц и понять, каким получается порядок матрицы – произведения. Осо-
бенность матриц также состоит в том, что произведение матриц не перестано-
вочно, то есть BAAB ≠ .Следует обязательно убедиться в этом, решив соответст-
вующие задачи. 

Важным является понятие обратной матрицы. Надо знать условие суще-
ствования обратной матрицы и алгоритм ее построения. После ее вычисления 
целесообразно делать проверку правильности решения, выполнив операцию 
умножения EAA =−1  (должна получиться единичная матрица) 

При изучении определителей надо четко усвоить понятия минора, алгеб-
раического дополнения, знать многочисленные свойства определителя. Для ос-
воения техники вычисления определителей целесообразно, выбрав произволь-
ный определитель выше третьего порядка, раскрыть его различными способа-
ми, применяя разложение и по строкам и по столбцам. Обратите внимание, ка-
кие строки (столбцы) предпочтительнее выбирать для раскрытия определителя, 
чтобы упростить его вычисление. Особенно эффективно вычисление определи-
телей с помощью элементарных преобразований, приводящих его к треуголь-
ному виду.  

При изучении решений систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) обратите внимание, прежде всего, на понятие решения системы и ус-
ловия существования решений в зависимости от соотношения между рангом 
матрицы, рангом расширенной матрицы системы и числом неизвестных и 
уравнений. Обратите внимание на условия применения формул Крамера и ме-
тода обратной матрицы. Внимательно разберите примеры решения произволь-

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/info/mathwebs.htm
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ных систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса (введение ба-
зисных и свободных переменных).  
Раздел: Элементы векторной алгебры  

При изучении данной темы обратите внимание на линейные операции над век-
торами, на понятия линейной независимости и линейной зависимости векторов, 
на фундаментальное понятие базиса векторного пространства (и ортонормиро-
ванного базиса), на разложение вектора по базису. 

Знать определение, геометрические свойства скалярного, векторного и 
смешанного произведения векторов, формулы для их вычисления в векторной и 
в координатной форме. Обязательно знать и уметь проверять условия ортого-
нальности, коллинеарности и компланарности векторов. 
Раздел: комплексные числа и многочлены 

В этом разделе, прежде всего, надо понять, что комплексное число яви-
лось расширением понятия действительных чисел, знать определение и три 
формы записи комплексного числа, геометрическую интерпретацию комплекс-
ного числа и взаимно-однозначное соответствие между множеством комплекс-
ных чисел и множеством точек комплексной плоскости Комплексные числа 
можно изображать с помощью векторов на комплексной плоскости. Поэтому 
операции сложения и вычитания комплексных чисел могут быть сведены к 
операциям сложения и вычитания соответствующих векторов 

Надо знать и уметь выполнять операции умножения, деления, возведения 
в положительную степень комплексных чисел, записанных в тригонометриче-
ской форме, извлечения корня n-ой степени из комплексного числа.  

Обратить внимание на то, что множество комплексных чисел является 
замкнутым, то есть любая алгебраическая операция над комплексными числами 
не выводит за пределы области комплексных чисел. 
Раздел: элементы математического анализа  

При изучении дифференциального исчисления функции одной перемен-
ной обратите внимание на понятие предела функции в точке и методы его вы-
числения. Предел – одно из основных понятий математического анализа. При 
вычислении пределов функции надо, прежде всего, выяснить характер неопре-

деленности 





 ∞−∞∞⋅

∞
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0

0 . Чтобы овладеть техникой решения задач на 

вычисление пределов, надо знать два замечательных предела, таблицу эквива-
лентных бесконечно малых, правило Лопиталя, различные приемы раскрытия 
неопределенностей в зависимости от вида функции и решить достаточно боль-
шое количество задач. 

При изучении тем, посвященных производной и дифференциалу функ-
ции, надо осмыслить их геометрический смысл, понимать различие между ни-
ми (дифференциал - это главная линейная часть приращения функции). Твердо 
знать (как таблицу умножения) формулы дифференцирования основных эле-
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ментарных функций и правила дифференцирования (все, конечно, но особенно 
правило дифференцирования сложной функции). 

Обратите внимание также на особенности дифференцирования функций, 
заданных в неявной форме, параметрически, на прием логарифмического диф-
ференцирования. 

Следует четко знать и уметь применять алгоритм исследования функций 
и построения графиков: определение точек разрыва (и их классификацию), 
асимптот графика (вертикальной, наклонной, горизонтальной), необходимые и 
достаточные условия монотонности функции, существования локального экс-
тремума, промежутков выпуклости и вогнутости функции и точек перегиба. 
Раздел: дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

При изучении данного раздела обратите внимание на то, что функция 
двух переменных имеет наглядный геометрический смысл – это поверхность в 
трехмерном пространстве 

Надо осмыслить понятия частных производных и полного дифференциа-
ла и особенность их вычисления, овладеть техникой вычисления производных 
от сложной функции нескольких переменных. Следует обратить внимание на 
то, что для функции ),( yxzz = смешанные частные производные второго порядка 

равны между собой: 
xy

z

yx

z

∂∂
∂

=
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 (теорема Шварца), то есть порядок дифферен-

цирования не имеет значения.  
Для функции нескольких переменных скорость изменения функции в 

произвольном направлении характеризуется производной по направлению, а 
наибольшая скорость изменения функции будет в направлении вектора гради-
ента. Следует обратить в этой теме внимание на необходимое и достаточное 
условия существования экстремума функции нескольких переменных. 
Раздел: интегральное исчисление 

В интегральном исчислении решается задача, обратной той, которая рас-
сматривалась в дифференциальном исчислении необходимо найти для данной 
функции )(xf  такую функцию, производная от которой была бы равна задан-
ной. Интегрирование функций – достаточно сложный раздел математики, овла-
деть которым можно только, если студент «возьмет» достаточно большое коли-
чество интегралов разного типа. 

Надо твердо знать таблицу интегралов от основных элементарных функ-
ций, основные методы интегрирования (замена переменной, подведение под 

знак дифференциала, интегрирование по частям, приемы вычисления интегра-
лов от рациональных дробей, от разного типа тригонометрических функций). 

Надо осмыслить единство подхода к построению определенных, кратных, 
криволинейных, поверхностных интегралов – построение некоторой инте-
гральной суммы и предельный переход.  

Знать геометрический смысл и основную формулу вычисления опреде-
ленных интегралов – формулу Ньютона – Лейбница, геометрические и физиче-
ские приложения определенных и кратных интегралов, уметь находить пло-
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щадь плоской фигуры, длину кривой, объем и площадь поверхности тел враще-
ния. 
Раздел: числовые и функциональные ряды 

При изучении данной темы, прежде всего, надо осмыслить понятие сум-
мы бесконечного ряда как предела последовательности частичных сумм. 

Необходимо сначала научиться классифицировать ряды по типам: число-
вые положительные, знакопеременные, функциональные, степенные, тригоно-
метрические ряды Фурье. Изучить теоретические сведения: теоремы сравнения, 
необходимые и достаточные признаки сходимости. Знать и уметь применять 
достаточные признаки сходимости положительных рядов: признаки Даламбера, 
Коши, интегральный признак Коши. 

Для знакочередующихся рядов обратить внимание на понятия абсолют-
ной и условной сходимости. Знать признак Лейбница и обобщенные признаки 
Даламбера и Коши. 

Для степенных рядов знать теорему Абеля, определение интервала и ра-
диуса сходимости, обратить внимание на то, что требуется исследование пове-
дения ряда в граничных точках интервала сходимости. Обязательно знать раз-
ложения основных элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена и ус-
ловие разложимости функции в ряд Тейлора.  
Раздел: обыкновенные дифференциальные уравнения 

Изучение дифференциальных уравнений имеет важнейшее значение в ма-
тематической подготовке инженера. Объясняется это тем, что дифференциаль-
ные уравнения представляют собой математические модели самых разнообраз-
ных процессов и явлений, так как их решения позволяют описать эволюцию 
изучаемого процесса, характер происходящих с материальной системой изме-
нений в зависимости от первоначального состояния системы. 
Отличительное свойство дифференциальных уравнений состоит в том, что при 
их интегрировании обычно получается бесчисленное множество решений. Для 
уравнения первого порядка это множество описывается одной произвольной 

постоянной. Чтобы выделить из бесконечного множества решений то, которое 
описывает именно данный процесс, необходимо задать дополнительную ин-
формацию, например, знать начальное состояние процесса. Такое дополнитель-
ное условие называется начальным условием.  

Задача интегрирования дифференциального уравнения первого порядка 
совместно с начальным условием называется начальной задачей или задачей 
Коши. 

Для дифференциальных уравнений первого порядка следует различать 
общее, частное и особое решения, а также общий, частный и особый интегралы. 

При интегрировании уравнений первого порядка надо прежде всего опре-
делить тип уравнения, а затем уже применить тот или иной метод решения. На-
до обязательно освоить процедуру приведения уравнения первого порядка к 
уравнению с разделенными переменными, так как именно такие уравнения 
можно непосредственно интегрировать. 
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Для дифференциальных уравнений n – го порядка обязательно знать по-
становки задачи Коши, краевой задачи, задачи на собственные значения. 

В теме, посвященной линейным дифференциальным уравнениям n – го 
порядка, надо знать теоремы о структуре общего решения однородных и неод-
нородных уравнений, так как они указывают путь построения общего решения. 
Обратить внимание на то, что решение линейных однородных дифференциаль-
ных уравнений n – го порядка с постоянными коэффициентами не требует ин-
тегрирования, а сводится к чисто алгебраической проблеме нахождения корней 
соответствующего характеристического уравнения. Надо знать вид частных 
решений линейных однородных дифференциальных уравнений n – го порядка с 
постоянными коэффициентами в зависимости от вида корней характеристиче-
ского уравнения.  

Надо четко уяснить алгоритм построения частных решений линейных не-
однородных дифференциальных уравнений методом подбора (методом неопре-
деленных коэффициентов), обратив внимание на то, что в этом случае вид ча-
стных решений неоднородного уравнения соответствует по структуре заданной 
правой части. 
 

Раздел: теория вероятностей 

Для успешного овладения материалом данного раздела необходимо, пре-
жде всего, четко усвоить основные понятия теории вероятностей, очень широко 
используемые в различных приложениях: понятие случайного события и его 
вероятности, суммы и произведения событий, понятия случайной величины и 
закона ее распределения, математического ожидания и дисперсии случайной 
величины. 

Надо понять, что вероятность – это числовая мера степени возможности 
появления случайного события. Знать классическое, статистическое и геомет-
рическое определения вероятности, связь и различие между ними. Несмотря на 
внешнюю простоту классической формулы определения вероятности случайно-
го события А: nmAP /)( = , непосредственный подсчет числа n всевозможных ис-
ходов испытания и m - числа благоприятных исходов требует применения фор-
мул комбинаторики. При этом в каждой конкретной задаче надо проанализиро-
вать, какой тип соединений возникает, когда из некоторого множества элемен-
тов извлекается другое подмножество (это могут быть размещения, переста-
новки или сочетания). При вычислении вероятностей сложных событий надо 
уметь представить их в виде суммы или произведения (или суммы произведе-
ний) простых событий и применить соответствующие основные теоремы тео-
рии вероятностей. 

Надо четко различать типы случайных величин – дискретные и непре-
рывные и знать основные законы их распределения (биномиальный, Пуассона, 
гипергеометрический, особенно, нормальный закон распределения).  

Для описания законов распределения непрерывных случайных величин 
применяют интегральную функцию распределения вероятностей случайной ве-



 23 

личины )(xF и плотность вероятностей )(xf . Надо усвоить определения, веро-
ятностный смысл и свойства этих функций, связь между ними и расчетные 
формулы для их определения. 

Надо знать определение, расчетные формулы и вероятностный смысл ос-
новных числовых характеристик случайной величины – математического ожи-
дания (среднего значения) и дисперсии (характеристики разброса возможных 
значения случайной величины относительно среднего значения). 
Раздел: математическая статистика 

При изучении математической статистики надо понять, что она тесней-
шим образом связана с теорией вероятностей, и большинство ее выводов бази-
руется на предельных теоремах теории вероятностей.  

Все характеристики, изучаемые в курсе математической статистики, яв-
ляются статистическими аналогами соответствующих характеристик, рассмат-
риваемых в теории вероятностей, полученными на основе ограниченного числа 
опытных данных. Следовательно, если, например, математическое ожидание и 
дисперсия случайной величины, изучаемые в теории вероятностей, являются 
характерными неслучайными числами, то их статистические аналоги – выбо-
рочная средняя и выборочная (или исправленная) дисперсия являются случай-
ными величинами, зависящими от объема и типа выборки и различными для 
разных выборок. 

Надо обязательно знать и уметь вычислять точечные оценки неизвестных 
параметров распределения случайной величины - выборочную среднюю и вы-
борочную (или исправленную) дисперсию, так как любая статистическая обра-
ботка сводится, прежде всего, к нахождению именно этих характеристик.  

Следует обратить внимание на то, что эти оценки являются приближен-
ными, особенно для выборок малого объема, и для суждения о точности и на-
дежности этих оценок надо уметь применять интервальные оценки и знать ме-
тодику построения доверительных интервалов. 

Следует также обратить внимание на постановку и решение задачи про-
верки правдоподобия статистических гипотез и применение критериев согла-
сия, количественно описывающих степень расхождения между теоретическим 
и эмпирическим распределениями. 

Отметим в заключение, что успешное изучение дисциплины «Высшая 
математика», приобретение необходимых компетенций, умений и навыков вла-
дения математическим аппаратом требует от студентов большой самостоятель-
ной работы. Обратите внимание, что количество часов, отводимых на само-
стоятельную работу в соответствии с учебным планом, равно или, как правило, 
больше часов, отводимых на все виды аудиторных занятий.  
10. Методические рекомендации для преподавателя 

Прежде всего, следует обратить внимание студентов на то, что практиче-
ски весь изучаемый ими материал является для них новым, не изучавшимся в 
программе средней школы. Однако он не требует какой-либо специальной (до-
полнительной) подготовки и вполне может быть успешно изучен, если студен-
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ты будут посещать занятия, своевременно выполнять домашние задания и 
пользоваться (при необходимости) системой плановых консультаций в течение 
каждого семестра. Вошедшие в курс математики разделы являются классиче-
скими, в то же время они практически ориентированы, так как имеют широкое 
распространение для решения разного рода задач внутри самой математики и 
прикладных задач. Их освоение поможет студентам логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь, успешно применять нако-
пленные знания для решения, прежде всего, стандартных задач в профессио-
нальной сфере деятельности. 

Необходимо с самого начала занятий рекомендовать студентам основную 
и дополнительную литературу, а в конце семестра дать список вопросов для 
подготовки к экзамену. 

Соображения и рекомендации, приведенные в п. 9 рабочей программы 
для студентов, должны быть четко сформулированы и изложены именно пре-
подавателем на лекциях, практических занятиях и консультациях. 

Изложение теоретического материала должно сопровождаться иллюстра-
тивными примерами, тщательно отобранными преподавателем так, чтобы тех-
нические трудности и выкладки при решении задачи не отвлекали от главного: 
осмысления идеи и сути применяемых методов. Следует всегда указывать при-
меры практического применения рассмотренных на занятиях уравнений и фор-
мул. 

Практические занятия должны быть организованы преподавателем таким 
образом, чтобы оставалось время на периодическое выполнение студентами 
небольшой самостоятельной работы в аудитории для проверки усвоения изло-
женного материала. 

Преподаватель, ведущий практические занятия, должен согласовывать 
учебно – тематический план занятий с лектором, использовать единую систему 
обозначений.  

Преподавателю следует добиваться систематической непрерывной рабо-
ты студентов в течение семестра, необходимо выявлять сильных студентов и 
привлекать их к научной работе, к участию в разного рода олимпиадах и кон-
курсах. 

Студент должен ощущать заинтересованность преподавателя в достиже-
нии конечного результата: в приобретении обучающимися прочных знаний, 
умений и владения накопленной информацией для решения задач в профессио-
нальной деятельности.  
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