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1 Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 

1. К основным целям освоения дисциплины следует отнести: 

● 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 сведения и результаты. 

2. К основным задачам освоения дисциплины следует отнести: 

● освоение студентами основных понятий, методов, формирующих общую 

математическую подготовку, необходимую для успешного решения прикладных задач; 

● подготовку студентов к деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой бакалавра по направлению, в том числе формирование умений 

использовать освоенные математические методы в профессиональной деятельности. 

 

Обучение по дисциплине «Теория вероятностей» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование компетенций Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие ИУК-1.2. 

Осуществляет поиск, критически 

оценивает, обобщает, систематизирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи ИУК-1.3. 

Рассматривает и предлагает рациональные 

варианты решения поставленной задачи, 

используя системный подход, критически 

оценивает их достоинства и недостатки  

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

ИОПК-1.1. Знает основы высшей 

математики, методы и модели, 

применяемые в различных областях; 

основы математического моделирования, 

принципы построения математических 

моделей, алгоритмы решения задач 

оптимизации. 

ИОПК-1.2. Умеет применять методы 

дискретной математики, системного 
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анализа, математического моделирования 

для исследования и разработки 

профессиональных задач и процессов; 

применять математическое обеспечение 

при моделировании прикладных и 

информационных процессов. 

ИОПК-1.3. Владеет методами 

теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной 

деятельности, составления 

математических моделей и решения задач 

линейного и нелинейного 

программирования, а также задач 

оптимизации работы с методами 

дискретной математики, используемыми 

при проектировании и разработке 

информационных систем. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы Б.1 (Б.1.1.36.4) бакалавриата. 

Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими 

дисциплинами и практиками ОПОП: 

● Основы информационной безопасности* 

● Основы информационно-коммуникационных технологий. 

3 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т. е. 108 

академических часов (из них 54 часа – самостоятельная работа студентов, 36 часов – 

семинары и практические занятия, 18 часов – лекции, форма контроля – экзамен) в 4 

семестре. 

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость  

(по формам обучения) 

3.1.1 Очная форма обучения 

№ 

п/п Вид учебной работы 
Количество  

часов 

Семестры 

Семестр Неделя 

семестра 

1 Аудиторные занятия  54 4 1-16 

 В том числе:    

1.1 Лекции 18 4 1-16 

1.2 Семинарские/практические занятия 36 4 1-16 
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1.3 Лабораторные занятия    

2 Самостоятельная работа 54 4 1-16 

3 Промежуточная аттестация  4 17-19 

 Экзамен     

 Итого: 144   

 

3.2 Тематический план изучения дисциплины (по формам обучения) 

3.2.1 Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Разделы/темы 

дисциплины 

Трудоемкость, час 

Всего 

Аудиторная работа 

Самос

тояте

льная 

работ

а  

Лек

ции 

Семинар

ские/ 

практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные 

заняти

я 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

1 Тема 1   2 4   11 

2 Тема 2.  2 4   11 

3 Тема 3.  2 4   11 

4 Тема 4  2 4   11 

5 Тема 5  2 4   11 

6 Тема 6  2 4   11 

7 Тема 7  2 6   12 

8 Тема 8  4 6   12 

Итого 144 18 36   54 

3.3 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Элементы комбинаторики. Правила суммы и произведения 

комбинаторики. Соединения (размещения, перестановки, сочетания). Предмет теории 

вероятностей. Виды случайных событий. Классическое, статистическое и геометрическое 

определения вероятности появления события.  

Тема 2. Алгебра событий. Теоремы сложения вероятностей для несовместных и 

совместных событий, теоремы умножения вероятностей для зависимых и независимых 

событий. Формулы полной вероятности, Бейеса и Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Лапласа.  

Тема 3. Случайные величины. Понятие закона распределения дискретной случайной 

величины и способы его описания. Основные законы распределения дискретной случайной 

величины (гипергеометрический, биномиальный, распределение Пуассона). 
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Тема 4. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайных величин, их вероятностный смысл и свойства. 

Тема 5. Непрерывные случайные величины. Интегральная функция распределения. 

Плотность вероятностей. Связь между интегральной функцией распределения и плотностью 

вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.  

Основные законы распределения непрерывных случайных величин. Равномерный, 

показательный законы. Нормальный закон распределения. Вероятность попадания 

нормально распределенной случайной величины на произвольный конечный интервал, на 

интервал, симметричный относительно среднего значения. Правило трех сигм. 

Тема 6. Предельные теоремы теории вероятностей. Неравенство Чебышева. Теорема 

Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.  

Тема 7. Двумерная случайная величина. Закон распределения двумерной случайной 

величины. Функция распределения.  

Тема 8. Вероятность попадания в заданную область. Двумерная плотность 

вероятности, ее свойства. Зависимые и независимые случайные величины. Корреляционные 

моменты. 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.1 Основная литература 

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

стер. М.: Юрайт, 2013; 1999, 139 экз… — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-

510437 

4.2 Дополнительная литература 

1. Коган Е.А., Юрченко А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник / М.: ИНФРА-М, 2019. 250 с. 

2. Муханов С.А., Коган Е.А., Жукова Г.С. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Учебное электронное издание. Регистрационное свидетельство ФГУП НФЦ 

«Информрегистр». №43264. М.: Университет машиностроения, 2015. 

 

4.3. Электронные образовательные ресурсы  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) в разработке. 

 

5 Материально-техническое обеспечение 

5.1 Требования к оборудованию и помещению для занятий 

Практические занятия (семинары) и самостоятельная работа студентов должна 

проводиться в специализированных аудиториях с комплектом мультимедийного 
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оборудования и/или доской для записей материалов. Число рабочих мест в аудитории 

должно быть достаточным для обеспечения индивидуальной работы студентов. 

5.2 Требования к программному обеспечению 

Для проведения практических занятий (семинаров) специального программного 

обеспечения для освоения дисциплины не требуется. 

6 Методические рекомендации  

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации 

обучения 

1. При  подготовке к занятиям следует предварительно проработать материал занятия, 

предусмотрев его подачу точно в отведенное для этого время занятия. Следует подготовить 

необходимые материалы – теоретические сведения, задачи и др. При проведении занятия 

следует контролировать подачу материала и решение заданий с учетом учебного времени, 

отведенного для занятия. 

2. При проверке работ и отчетов следует учитывать не только правильность 

выполнения заданий, но и оптимальность выбранных методов решения, правильность 

выполнения всех его шагов. 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с целевой установкой 

в тесной взаимосвязи учебным планом. Основой теоретической подготовки студентов 

являются аудиторные занятия, семинары и практики.  

В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют и углубляют знания, 

полученные во время аудиторных занятий, дорабатывают конспекты и записи, готовятся к 

промежуточной аттестации, а также самостоятельно изучают отдельные темы учебной 

программы.  

На занятиях студентов, в том числе предполагающих практическую деятельность, 

осуществляется закрепление полученных, в том числе и в процессе самостоятельной работы, 

знаний. Особое внимание обращается на развитие умений и навыков установления связи 

положений теории с профессиональной деятельностью будущего специалиста.  

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

● самоконтроль и самооценка студента; 

● контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). 
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Текущий контроль осуществляется на аудиторных занятиях, промежуточный 

контроль осуществляется на зачете в письменной (устной) форме. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

● уровень освоения студентом учебного материала; 

● умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

● сформированность компетенций; 

● оформление материала в соответствии с требованиями. 

7 Фонд оценочных средств  

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения  

В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной 

работы студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций: 

● экзамен. 

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Показат

ель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ИОПК-

1.1. Знает 

основы высшей 

математики, 

методы и 

модели, 

применяемые в 

различных 

областях; 

основы 

математическог

о 

моделирования, 

принципы 

построения 

Обучающ

ийся 

демонстрирует 

полное 

отсутствие или 

недостаточное 

соответствие 

материалу 

дисциплины 

знаний, 

указанных в 

индикаторах 

компетенций 

дисциплины 

«Знать» (см. п. 

Обучающ

ийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих 

знаний, 

указанных в 

индикаторах 

компетенций 

дисциплины 

«Знать» (см. п. 

3). Допускаются 

значительные 

ошибки, 

Обучающ

ийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний, 

указанных в 

индикаторах 

компетенций 

дисциплины 

«Знать» (см. п. 

3). Но 

допускаются 

незначительные 

Обучающ

ийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний, 

указанных в 

индикаторах 

компетенций 

дисциплины 

«Знать» (см. п. 

3). Свободно 

оперирует 

приобретенным
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математически

х моделей, 

алгоритмы 

решения задач 

оптимизации. 

ИОПК-

1.2. Умеет 

применять 

методы 

дискретной 

математики, 

системного 

анализа, 

математическог

о 

моделирования 

для 

исследования и 

разработки 

профессиональ

ных задач и 

процессов; 

применять 

математическое 

обеспечение 

при 

моделировании 

прикладных и 

информационн

ых процессов. 

ИОПК-

1.3. Владеет 

методами 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности, 

составления 

математически

х моделей и 

решения задач 

3). проявляется 

недостаточность 

знаний, по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями при их 

переносе на 

новые ситуации. 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

и знаниями. 
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линейного и 

нелинейного 

программирова

ния, а также 

задач 

оптимизации 

работы с 

методами 

дискретной 

математики, 

используемыми 

при 

проектировани

и и разработке 

информационн

ых систем. 

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 (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля 

успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим 

занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды 

учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Шкала оценивания Описание 

Отлично Среднее значение для всех формируемых на момент 

проведения аттестации уровней компетенций – 5. 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Студент демонстрирует соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. При этом могут быть допущены 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо Среднее значение для всех формируемых на момент 

проведения аттестации уровней компетенций – 4. 
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Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Студент демонстрирует неполное, 

правильное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателей, либо если при этом 

были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно Среднее значение для всех формируемых на момент 

проведения аттестации уровней компетенций – 3. 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Студент демонстрирует соответствие 

знаний, в котором освещена основная, наиболее важная 

часть материала, но при этом допущена одна значительная 

ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно Не достигнуто пороговое значение хотя бы для 

одного уровня формируемых на момент проведения 

аттестации компетенций.  Не выполнен один или более 

видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. 

Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент 

испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

7.3 Оценочные средства 

7.3.1 Экзаменационные вопросы 

1. Виды случайных событий. 

2. Классическое и статистическое  определения  вероятности  появления  события. Основные 

формулы комбинаторики. 

3. Принцип  статистической   устойчивости   относительных частот.  Связь и   различие 

между классическим и статистическим определениями вероятности.     

4. Геометрическое определение вероятности. Задача Бюффона. 

5. Алгебра событий. Понятия суммы и произведения событий, их  геометрическая 

интерпретация.  Основные законы алгебры событий. 

6. Теорема сложения вероятностей для несовместных событий. Следствия из  нее. 

7. Теорема сложения вероятностей для совместных событий. 

8. Теорема умножения вероятностей для зависимых и независимых   событий. Понятие 

условной вероятности. 

9. Теорема о вероятности появления хотя бы одного события. 

10. Формула полной вероятности. 
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11. Формула Бернулли. 

12. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

13. Определение и типы случайных величин. Понятие закона распределения случайной 

величины. Ряд распределения. 

14. Интегральная функция распределения вероятностей. Определение, вероятностный смысл 

и свойства. 

15. Плотность вероятностей.   Определение,  вероятностный  смысл  и  свойства.  

16. Связь между интегральной  функцией  распределения  вероятностей и  плотностью 

вероятностей. 

17. Определение, вероятностный смысл и свойства математического  ожидания для 

дискретных и непрерывных случайных величин. 

18. Определение, вероятностный смысл и свойства дисперсии. 

19. Биномиальный закон распределения. 

20. Среднее и  наивероятнейшее числа появлений события при биномиальном 

распределении. 

21. Закон распределения Пуассона. 

22. Равномерный закон распределения вероятностей. 

23. показательный закон распределения вероятностей. 

24. Нормальный закон распределения вероятностей. Вероятность попадания     нормально 

распределенной случайной величины на  произвольный конечный интервал. 

25. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины на интервал,  

симметричный относительно среднего значения. Правило трех сигм.  Теорема Ляпунова. 


