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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1.Дисциплина Б1.О.05 «Теория вероятностей и математическая статистика»  

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 
 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код компонента 

компетенции 
Наименование компонента  

компетенции 

ПКр-1 Способность к 

использованию 

математических, 

статистических и 

экспертно-аналитических 

методов в 

профессиональной 

деятельности 

ПКр-1.1 Способность осуществлять 

математическое и 

экспертно-аналитическое 

обоснование и 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

 
 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПКр-1.1 Достижение результатов освоения ПКр-1 

обеспечивается путем формирования: 

знаний - основных понятий теории вероятностей, 

теоремы сложения и умножения вероятностей, 

последовательности независимых испытаний, 

дискретных случайных величин, непрерывных 

случайных величин, закона больших чисел, основных 

понятий математической статистики, точечных оценок 

параметров распределения, интервальных оценок, 

проверки статистических гипотез, понятия о корреляции.  

умений – применения методов изучения случайных 

событий, случайных величин, их свойств и операций над 

ними, а также приближенных методов сбора и анализа 

данных для выявления существующих закономерностей;  

навыков  -  осуществления сбора, обработки и 

статистического анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач.   
 

 

 
Заполняются только те результаты обучения, которые планируется сформировать в рамках 

дисциплины. Отдельные уровни, не формируемые в дисциплине (модуле), могут не указываться. 
 



 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Объем дисциплины К.М.08.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

составляет 3 зачетных единицы, то есть 108 академических часов. На контактную работу с 

преподавателем отводится 48 академических часов, из них 16 академических часов  лекций 

и 32 академических  часа  практических занятий. На самостоятельную работу обучающихся 

выделено 56  академических часов,   на контроль – 4 академических часа. 

 Настоящая дисциплина относится к обязательной части дисциплин Блока 1.  

Входным уровнем для освоения дисциплины является сформированность математических 

знаний, полученных в средней школе. 

В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на втором курсе в 

четвертом семестре. 

Знания студентов, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

непосредственно востребованы в курсах: «Основы эконометрики», «Экономический 

анализ», «а  также  в других дисциплинах профессиональной подготовки экономиста. 

 

2. Содержание и структура дисциплины 

3.  
Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Основные понятия теории 

вероятностей 

10 2  4  4 ДЗ, О 

Тема 2 Теоремы сложения и 

умножения вероятностей 

10 2  4  4 ДЗ, О 

Тема 3 Последовательность 

независимых испытаний 

9 1  2  6 ДЗ, О 

Тема  4 Дискретные случайные 

величины  

 

12 2  4  6 ДЗ, О 

Тема 5 Непрерывные случайные 

величины 

12 2  4  6 ДЗ, О 

Тема 6 Закон больших чисел 

 

7 1  2  4 ДЗ, О, К 

Тема 7 Основные понятия  

математической 

статистики.  

7 1  2  4 ДЗ, О 

Тема 8 Точечные  оценки 

параметров 

распределения 

9 1  2  6 ДЗ, О 

Тема 9 Интервальные оценки 

параметров 

распределения 

7 1  2  4 ДЗ, О 

Тема 10 Проверка статистических 

гипотез 

7 1  2  4 ДЗ, О  

Тема 11 Понятие о корреляции 14 2  4  8 ДЗ, О, К 

Промежуточная аттестация 4      
Зачет с 

оценкой 

Всего: 108 16  32  56 36 

 



 
Примечание*: – формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР), домашнее задание (ДЗ), опрос 

(О).  

 

Содержание дисциплины  
 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

Тема 1 Основные понятия 

теории вероятностей 

Предмет теории вероятностей. События и их 

классификация. Операции над событиями.  

Классическое определение вероятности, геометрическое 

определение вероятности, статистическое определение 

вероятности. Использование формул комбинаторики 

для подсчета вероятностей.  

Тема 2 Теоремы сложения и 

умножения 

вероятностей.  

Совместные и несовместные события. Зависимые и 

независимые события. Алгебра событий. Условные 

вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формулы 

Байеса. 

Тема 

3.  

Последовательность 

независимых 

испытаний 

Схема повторных независимых испытаний Бернулли. 

Формула Бернулли. Предельные теоремы Муавра-

Лапласа и Пуассона. Наивероятнейшее число появлений 

события в серии повторных испытаний. 

Тема 4 Дискретные 

случайные 

величины 

Понятие случайной величины. Виды случайных 

величин.  Понятие дискретной случайной величины. 

Закон распределения вероятностей дискретной 

случайной величины.   Функция (интегральная) 

распределения, ее свойства. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Часто встречающиеся 

законы распределения для дискретной случайной 

величины: биномиальное распределение; распределение 

Пуассона. 

Тема 5 Непрерывные 

случайные 

величины 

 Понятие непрерывной случайной величины. 

Интегральная функция распределения непрерывной 

случайной величины. Дифференциальная функция 

распределения непрерывной случайной величины 

(плотность распределения). Числовые характеристики 

непрерывной случайной величины. Нормальное 

распределение, его характеристики Вероятность 

попадания нормально распределенной случайной 

величины в заданный интервал. Правило трех сигм. 

Начальные и центральные моменты случайной 

величины. Асимметрия и эксцесс. Мода и медиана 

непрерывного распределения. 

Тема 

6.  

Закон больших 

чисел 

Понятие о различных формах закона больших чисел. 

Теорема Чебышева, ее сущность и значение для 

практики. Теорема Бернулли. Понятие о теореме 

Ляпунова. 

Тема 7 Основные понятия 

математической 

статистики.  

Предмет математической статистики. Задачи 

математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупности. Повторная и бесповторная выборки. 

Табличное представление данных. Графическое 

изображение статистических данных. Числовые 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, раскрывающие 

содержание темы 

характеристики вариационных рядов. Эмпирическая 

функция распределения.  

Тема 8 Точечные оценки 

параметров 

распределения 

Выборочные числовые характеристики и точечные 

оценки. Понятие статистической оценки. Несмещенные, 

эффективные и состоятельные оценки. Оценка 

генеральной средней по выборочной средней. Оценка 

генеральной дисперсии по исправленной выборочной 

дисперсии. Оценка вероятности биномиального 

распределения по относительной частоте. Метод 

моментов для  точечной оценки параметров 

распределения. Оценки максимального правдоподобия. 

Метод наименьших квадратов.  

Тема 9 

 

Интервальные 

оценки параметров 

распределения 

Точность оценки, доверительная вероятность 

(надежность). Доверительный  интервал. Интервальные 

оценки параметров нормального распределения.  

Интервальные оценки неизвестной вероятности 

«успеха» в схеме Бернулли. 

Тема 

10 

Проверка 

статистических 

гипотез 

Статистическая гипотеза. Общая схема проверки 

гипотезы. Простые и сложные гипотезы. Критерий и 

критическая область. Ошибки первого и второго рода. 

Проверки гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности. 

Тема 

11 

 

Понятие о  

корреляции 

Понятие о функциональной, статистической и 

корреляционной зависимости. Коэффициент 

корреляции, его свойства. Линии регрессии. 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные 

материалы промежуточной аттестации по дисциплине  

 

В ходе реализации дисциплины   

используются следующие принципы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- постоянство и объективность; 

- вывод общей дифференцированной оценки знаний на занятии по частным оценкам 

за тестирование, ответы на вопросы, летучки, дополнительные выступления, выполнение 

индивидуальных внеаудиторных заданий, полноту и правильность ответов; 

- вывод общей дифференцированной оценки умений по частным оценкам за умение 

применять математические инструменты при решении задач, соблюдение алгоритмов 

решения задач, правильность полученных результатов, чёткость и полноту выводов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на всех видах практических 

занятий. Текущий контроль на лекциях осуществляется выборочно в виде ответов на 

вопросы по теме. 



Проверка и оценка знаний, умений и навыков является важным структурным 

компонентом процесса обучения и должна осуществляться в течение всего периода 

обучения. Этим обусловливаются различные виды проверки и оценки знаний. 

При проверке и оценке качества успеваемости необходимо выявлять, как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере слушатели овладевают знаниями, умениями и 

навыками, мировоззренческими  идеями, а также способами творческой деятельности. 

Существенное значение имеет также то, как относится тот или иной студент к обучению, 

работает ли он с необходимым напряжением постоянно или же рывками и т.д.  

Повседневное наблюдение за учебной работой студентов позволяет составить 

представление о том, как ведут себя слушатели на занятиях, как они воспринимают и 

осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 

сообразительность и самостоятельность при выработке практических умений и навыков, 

каковы их учебные склонности, интересы и способности. Это позволяет более объективно 

подходить к проверке и оценке знаний, а также своевременно принимать  меры для 

предупреждения неуспеваемости. 

Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный) является одной из 

форм текущего контроля при проверке и оценке знаний по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика» на практических занятиях по всем темам. При 

индивидуальном устном опросе (беседе) изучаемый материал расчленяется на отдельные 

смысловые единицы (части) и по каждой из них задаются слушателям вопросы. С его 

помощью за один учебный час можно проверить знания не более 3–5 слушателей. Для 

увеличения числа опрашиваемых применяются модификации этого метода (фронтальный 

и уплотненный опрос,  «поурочный балл»). 

Фронтальный (беглый) опрос состоит в расчленении изучаемого материала на 

сравнительно мелкие части. 

Уплотненный опрос заключается в том, что последовательно вызывается один 

обучаемый  для устного ответа (расчёта) по одному из учебных вопросов, а остальным в это 

время предлагается оформить письменные ответы (расчёты) на эти вопросы на отдельных 

листках (карточках). 

Изучение тем  учебной программы построено по следующей методике: 

1. Перед каждой лекцией преподаватель выдает студентам следующую 

информацию: тему грядущей  лекции, вопросы для подготовки к лекции и список 

соответствующей учебной литературы. В часы самостоятельной работы  студенты должны 

в общих чертах ознакомиться с грядущей темой, ее основными понятиями и методами. Это 

позволяет студентам более осознанно воспринимать  последующий теоретический 

материал, с большим пониманием воспринимать объяснения преподавателя. На этом этапе 

каждый студент может выделить для себя наиболее сложные вопросы, для изучения 

которых необходима работа с преподавателем. 

2. На лекциях преподаватель излагает  студентам   теоретический материал, 

объясняет основные понятия, приводит примеры и контрпримеры, разъясняет 

доказательства и формулировки теорем, демонстрирует прикладные аспекты темы, 

касающиеся ее применения в экономике. Прослушанный материал  студенты закрепляют в 

часы самостоятельной подготовки, работая с  конспектом лекций и учебной литературой. 

 3. На практических занятиях студенты под руководством преподавателя 

отрабатывают практические вопросы, применяя изученный теоретический материал к 

решению примеров и задач. В часы самостоятельной работы полученные знания 

закрепляются путем самостоятельного решения студентами предложенных преподавателем  

практических задач. 

Общая оценка знаний студента на занятии  выводится по частным оценкам за 

выполнение практических задач, ответы на вопросы и дополнительные выступления. 

 



Критерии оценки сформированности навыков работы студента с учебной 

литературой: 

1. Умение подобрать учебный и научный материал по необходимой теме. 

2. Способность представить общую картину о содержательной стороне 

учебного или научного материала. 

3. Способность выделить главную мысль (идею) прочитанного; 

4. Знание категориального аппарата изучаемого материала, умение 

пользоваться справочной литературой (словари, энциклопедии и т. д.); 

5. Умение составить логическую схему учебного или научного материала; 

6. Уровень овладения навыком составления конспекта, краткого ведения 

записей; 

7. Умение устно изложить прочитанное и вести дискуссию по данной проблеме. 

 

Критерии оценки сформированности навыков  решения задач: 

1. Глубокое знание теоретического материала, умение применять его при 

решении практических задач. 

2. Уверенное владение основными методами (анализ, синтез, обобщение, 

аналогии, абстрагирование и т.д.) при решении задач. 

3. Умение использовать научную и справочную литературу. 

4. Умение составить математическую модель рассматриваемого процесса и 

схему (алгоритм) ее решения. 

5. Умение объективно и обоснованно аргументировать выводы по итогам 

работы и проводить анализ полученных результатов. 

 

 Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

  - формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет с 

оценкой. Для подготовки к зачету с оценкой студентам выдается список вопросов по всем 

изученным темам, а также список типовых задач. До проведения устного зачета с оценкой 

проводится письменная  итоговая контрольная работа по дисциплине, включающая задачи 

по  изученным темам. Результаты контрольной работы и устного ответа суммируются, 

после чего (в случае успешного прохождения обоих этапов промежуточного контроля)  

студенту выставляется итоговая  оценка. 

 

 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Тема № 1 «Основные понятия теории вероятностей». 

Вопросы, рассматриваемые при изучении темы: 

1. Предмет теории вероятностей. 

2. Понятие испытания, события.  

3. Классификация событий (достоверное,  случайное, невозможное). Понятие 

несовместных, равновозможных, единственно возможных, элементарных 

событий. 

4.  Понятие пространства элементарных событий. 

5. Классическое, геометрическое, статистическое определение вероятности. 

6. Основные комбинаторные формулы (число сочетаний, размещений, 

перестановок) и  основные теоремы комбинаторики. 

На лекциях  особое внимание целесообразно  уделить основному предмету изучения 

теории вероятностей – массовым однородным случайным событиям. Следует иметь ввиду, 

что предмет теории вероятностей является  достаточно непривычным для обучающихся, 

часто математические термины этой дисциплины  встречаются в повседневной жизни и 

имеют несколько иное  значение,  поэтому изложение следует сопровождать большим 



количеством примеров. Важно тщательно, с большим количеством примеров разобрать 

определение элементарных событий и объяснить принципы построения пространства 

элементарных исходов. Необходимо уделить достаточно времени основным понятиям 

комбинаторики – размещениям, сочетаниям и перестановкам. Практические занятия по 

теме № 1 проводятся с целью выработки практических навыков в решении типовых задач 

по теме и применения методов теории случайных событий  в дальнейшей 

профессиональной деятельности.   

Практическое занятие № 1 «Непосредственное вычисление вероятностей». На этом 

занятии следует решить как можно больше типовых задач на составление пространства 

элементарных событий и расчет вероятности события. Классическое определение 

вероятности, как правило, усваивается студентами легко, но при решении задач нередки 

ошибки, поэтому целесообразно рассмотреть типовые ошибки и заблуждения. Необходимо 

также решить ряд задач на геометрическое определение вероятности.  

Практическое занятие № 2 « Элементы комбинаторики».  На этом занятии 

необходимо разобрать основные понятия комбинаторики и решить ряд задач на вычисления 

вероятности с помощью комбинаторных формул.    

Практическое занятие № 3 «Различные задачи на вычисления вероятностей» 

целесообразно посвятить рассмотрению задач с экономической направленностью. В конце 

занятия можно провести небольшую проверочную работу по теме № 1. 

 

Тема № 2. «Теоремы сложения и умножения вероятностей» 

Вопросы, рассматриваемые при изучении темы № 2: 

1. Понятие совместных и несовместных событий. 

2.  Зависимые и независимые события. 

3. Основные операции с событиями: сложение и умножение. 

4. Понятие  условной вероятности. 

5. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

6. Формула полной вероятности.  

7. Формулы Байеса. 

На лекционных занятиях теоремы сложения удобно формулировать в двух видах – 

отдельно для совместных и для несовместных событий. Теоремы умножения также удобно 

формулировать для зависимых и для независимых событий отдельно. При рассмотрении 

формулы полной вероятности необходимо обратить внимание на ее априорность (до 

наступления события). При рассмотрении формулы Байеса – на ее апостериорность (после 

наступления события). 

Практическое занятие № 4 «Алгебра событий».  На этом занятии нужно разобрать 

ряд задач, связанных с построением сложных событий и вычислением  их вероятностей  на 

основе теорем сложения и умножения вероятностей. 

Практическое занятие № 5 «Формула полной вероятности. Формула Байеса». На 

этом занятии нужно  разобрать схему полной вероятности, научив студентов правильно и 

полно формулировать группу гипотез, решить несколько задач на формулу Байеса, обращая 

внимание на популярность и активное применение этой формулы в практических 

исследованиях.  

Практическое занятие № 6 «Применение теорем сложения и умножения 

вероятностей, формулы полной вероятности и формулы Байеса к решению прикладных 

задач». На этом занятии целесообразно рассмотреть ряд задач экономической 

направленности, а в конце занятия провести проверочную работу по теме № 2. 

 

Тема № 3. Последовательность независимых испытаний 

Вопросы, рассматриваемые при изучении темы № 3: 

1. Схема повторных независимых испытаний. 

2.  Формула Бернулли.  



3. Локальная и интегральная  теоремы Муавра-Лапласа. 

4.  Наивероятнейшее число появлений события в серии повторных испытаний. 

5. Закон Пуассона (закон редких явлений). 

  На лекционных занятиях схему повторных испытаний и формулу Бернулли удобно 

рассматривать на простых примерах (подбрасывание монеты, игрального кубика, стрельба 

по мишени и т.д.). Необходимо также сформулировать предельные теоремы Муавра-

Лапласа и закон Пуассона (закон редких явлений) и показать их роль в упрощении расчетов 

при вычислении вероятностей в схеме повторных испытаний.  Велика  также роль примеров 

и контрпримеров, разъясняющих смысл определений и теорем. 

Практическое занятие № 7 «Схема повторных испытаний. Формула Бернулли». На 

этом занятии рассматриваются задачи, связанные с однородными независимыми 

испытаниями. Для решения подобных задач используется формула Бернулли. Перед 

началом занятия целесообразно повторить комбинаторную формулу числа сочетаний.  

Практическое занятие № 8 «Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

Закон Пуассона». На данном занятии нужно рассмотреть ряд задач, связанных с большим 

числом однородных независимых испытаний и применением приближенных формул 

Муавра-Лапласа для расчета вероятностей.  Для ускорения расчетов можно использовать 

готовые таблицы функций Лапласа или пакет прикладных программ. Целесообразно также 

рассмотреть закон Пуассона, применяемый в схеме повторных явлений при большом числе 

испытаний и малой вероятности появления события в одном испытании.  

 

Тема № 4. «Дискретные случайные величины» 

Вопросы, рассматриваемые при изучении темы : 

1. Понятие случайной величины. Виды случайных величин. 

2.  Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины. 

3.  Функция распределения дискретной случайной величины, ее свойства.  

4. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

5.  Часто встречающиеся законы распределения для дискретной случайной 

величины: биномиальное распределение; распределение Пуассона. 

6. Закон распределения суммы независимых дискретных случайных величин. 

На лекциях предполагается изложение основных сведений о дискретных случайных 

величинах (закон распределения, числовые характеристики, интегральная  функции 

распределения, важнейшие законы распределения). Здесь изложение более традиционно, 

чем в темах 1-3, но требует большой строгости и точности.  Для лучшего усвоения 

рекомендуется все основные положения сопровождать примерами. 

Практическое занятие № 9 «Закон распределения дискретной случайной величины» 

посвящено изучению различных  задач, приводящих к построению дискретных случайных 

величин.  Также на данном занятии нужно решить ряд задач на построение функции 

распределения дискретной случайной величины. 

Практическое занятие № 10 «Числовые характеристики дискретных случайных 

величин». На данном занятии нужно разобрать ряд задач на вычисление математического 

ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения дискретных случайных 

величин, а также решить задачи на составление закона распределения суммы и 

произведения независимых дискретных случайных величин.   

Практическое занятие № 11 «Основные законы распределения дискретных 

случайных величин». На данном занятии необходимо рассмотреть наиболее часть 

встречающиеся распределения дискретных случайных величин – биномиальное 

распределение  и распределение Пуассона  и решить ряд прикладных задач. 

 

Тема № 5 «Непрерывные случайные величины» 

Вопросы, рассматриваемые при изучении темы: 



1. Понятие непрерывной случайной величины. 

2. Интегральная функция распределения непрерывной случайной величины.  

3. Дифференциальная функция распределения непрерывной случайной величины 

(плотность распределения).  

4. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.  

5. Нормальное распределение, его характеристики Вероятность попадания 

нормально распределенной случайной величины в заданный интервал. Правило трех сигм.  

6. Начальные и центральные моменты случайной величины.  

7. Асимметрия и эксцесс. Мода и медиана непрерывного распределения. 

 На лекциях  следует подчеркнуть важность данного материала для практики: 

методы обработки результатов измерений широко используют понятие плотностей 

вероятности, числовые характеристики непрерывной случайной величины и нормальный 

закон распределения. Необходимо отметить, что материал данной  лекции широко 

используется в дальнейшем при рассмотрении методов математической статистики. 

Практическое занятие № 12 «Непрерывные случайные величины. Интегральная и 

дифференциальная функции распределения» посвящено изучению функций распределения 

непрерывных случайных величин. Необходимо объяснить студентам различие между 

дискретными случайными величинами (особенно принимающими значения из 

бесконечного, но счетного множества) и непрерывными случайными величинами.  Как 

правило,  данное  практическое занятие вызывает существенные трудности у студентов, так 

как в процессе решения задач используются  инструменты математического анализа:  

определенные и несобственные интегралы.  Поэтому в  начале занятия следует повторить 

методы вычисления определенных интегралов, вспомнить их свойства, рассмотреть методы 

нахождения несобственных интегралов с бесконечными пределами интегрирования, 

вспомнить понятие сходимости (расходимости) несобственного интеграла.   

Практическое занятие № 13 «Числовые характеристики непрерывной случайной 

величины» посвящены решению задач на вычисление математического ожидания, 

дисперсии, среднеквадратического отклонения непрерывных случайных величин.  

Практическое занятие № 14 «Нормальное распределение». Данное занятие 

посвящено практическим задачам, связанным    с непрерывной случайной величиной, 

распределенной по нормальному закону, так как нормальное распределение является 

наиболее часто встречающимся  при исследовании экономических процессов.   

 

Тема № 6. Закон больших чисел 

Вопросы, рассматриваемые при изучении темы: 

1. Понятие о различных формах закона больших чисел. 

2.  Неравенства Маркова и Чебышева. 

3.  Теорема Чебышева.  

4. Теорема Бернулли. 

5.  Теорема Пуассона. 

6.  Центральная предельная теорема. 

Лекции по теме  содержат много теоретического материала, формулировки и 

доказательства основных теорем, входящих в понятие «Закон больших чисел» - теоремы 

Чебышева и теоремы Бернулли. Необходимо отметить огромное практическое значение 

этих теорем, особенно при использовании выборочного метода в обработке результатов 

измерений. Далее необходимо изложить ряд теорем, объединенных общим названием 

«Центральная предельная теорема», привести примеры применения центральной 

предельной теоремы на практике, еще раз указать на важность  нормального распределения 

в решении практических  задач.  

Практическое занятие № 15 «Закон больших чисел». На данном практическом 

занятии целесообразно рассмотреть ряд задач на применение закона больших чисел. 



Практическое занятие № 16 «Обзорное занятие по теории вероятностей»   завершает 

изучение раздела «Теория вероятностей», поэтому целесообразно провести на нем обзор 

основных типов задач по всему изученному разделу, а также  контрольную работу по всему 

разделу «Теория вероятностей». 

Вариант контрольной работы по разделу «Теория вероятностей» 

Задача 1.      В группе 15 студентов. Среди них 5 «отличников», 7 «хорошистов» и 3 

«троечника». Известно, что «отличник» с вероятностью 0,9 получает на каждом 

экзамене пятерку, а с вероятностью 0,1 – четверку. «Хорошист» получает  с 

вероятностью 0,1 – пятерку, с вероятностью 0,7 – четверку, с вероятностью 0,1 – 

тройку. «Троечник» получает с вероятностью 0,1 – пятерку, с вероятностью 0,2 – 

четверку, с вероятностью 0,1 – тройку, Некоторый студент из этой группы получил на 

экзамене пятерку. Найти вероятность того, что это – «хорошист».  

 

Задача 2.    Из партии  в  8  деталей, среди которых три бракованные, наудачу выбирают 

четыре детали.  

Составьте закон распределения дискретной случайной величины X – числа бракованных 

деталей среди четырех выбранных. 

  Найдите интегральную функцию распределения, математическое ожидание,  дисперсию 

и среднеквадратическое отклонение этой случайной величины.  

 

Задача 3.  Непрерывная случайная величина X  подчинена нормальному закону 

распределения с параметром 0a . Вероятность попадания случайной величины в 

интервал )3,0;3,0( равна 0,5. Найдите среднеквадратическое отклонение  . 

 

 

Тема № 7 «Основные понятия математической статистики.» 

Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения темы № 7: 

1. Предмет математической статистики. 

2.  Генеральная и выборочная совокупности. Повторная и бесповторная 

выборки. 

3.  Статистическое распределение выборки. 

4.  Графическое изображение статистических рядов.  

5. Числовые характеристики вариационных рядов.  

6. Эмпирическая функция распределения.  

 

На лекциях необходимо остановиться на основных задачах математической 

статистики, объяснить суть выборочного метода, сформулировать этапы статистической 

обработки данных, рассказать о графическом изображении статистических данных, 

эмпирической функции распределения. Затем целесообразно остановиться на основных 

распределениях, используемых в статистике. Лекцию уместно сопровождать большим 

количеством примеров, можно приводить реальные статистические данные, взятые с 

официальных сайтов.  

Практическое занятие № 17 «Статистическое распределение выборки. Числовые 

характеристики вариационных рядов». На данном занятии целесообразно решить ряд задач 

на первичную обработку статистических данных – составление вариационного ряда (в том 

числе, интервального) и вычисление основных характеристик вариационных рядов.  

Практическое занятие № 18 « Полигон и гистограмма. Эмпирическая функция 

распределения» посвящено графическому представлению статистической информации и 

нахождению эмпирической функции распределения (кумуляты).  

Практическое занятие № 19 «Основные распределения в статистике» посвящено 

основным распределениям, используемым в статистике – нормальному,  «Хи-квадрат», 

Стьюдента,  Фишера-Снедекора. Необходимо решить ряд задач на обработку 



статистических данных, после чего предложить студентам самостоятельные варианты 

заданий.  

В процессе решения задач на всех практических занятиях по математической  

статистике  целесообразно использовать  применяемый для этих целей пакет прикладных 

программ,  с помощью которых можно существенно ускорить и упростить все вычисления. 

На примере   встроенного пакета «Анализ данных» ППП Excel  продемонстрировать работу 

программ, с помощью которых можно обрабатывать статистические данные.  

 

Тема 8. Точечные оценки параметров распределения 

Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения темы : 

1. Понятие статистической оценки. 

2.  Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки.  

3. Оценка генеральной средней по выборочной средней.  

4. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной дисперсии.  

5. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения. 

6.  Оценки максимального правдоподобия.  

7. Метод наименьших квадратов. 

 

На лекциях рассматриваются понятия параметра генеральной совокупности и его 

оценки. Даются определения несмещенной оценки, эффективной, состоятельной. 

Приводятся примеры и контрпримеры. Доказывается, что выборочная средняя – 

несмещенная, эффективная и состоятельная оценка генеральной средней, а выборочная  

дисперсия – смещенная оценка генеральной дисперсии.  Также необходимо остановиться 

на методах получения оценок параметров генеральной совокупности – методе моментов, 

методе оценки максимального правдоподобия, методе наименьших квадратов. 

Практическое занятие № 20 «Вычисление точечных оценок параметров центра 

распределения» посвящено выработке вычислительных навыков в таких важных вопросах 

статистики, как точечные оценки параметров центра распределения – генеральной средней, 

моды и медианы. 

Практическое занятие № 21 «Вычисление точечных оценок  параметров разброса 

статистических данных» посвящено решению задач на оценку параметров рассеяния  

(отклонения) статистических данных – дисперсии, среднеквадратического отклонения и  

коэффициента вариации методом моментов.  

Для вычисления точечных оценок параметров распределения  можно также 

применять  пакеты прикладных программ (ППП). Преподаватель может сам выбирать, 

какой ППП   использовать на занятии (MS Excel, SPSS, STATISTICA  и т.д.) или язык 

программирования (например, R). Удобнее всего использовать MS Excel, так как  у 

студентов, как правило, этот пакет уже установлен на персональных компьютерах, 

используемых ими для самостоятельной работы.   

 

Тема № 9. Интервальные оценки параметров распределения. 

Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения темы 6: 

1. Доверительная вероятность (надежность). 

2.  Доверительный  интервал. 

3.  Интервальные оценки параметров нормального распределения. 

4.   Интервальные оценки параметров показательного распределения и 

распределения Пуассона. 

Тема 9 является продолжением темы 8 и также посвящена оценкам параметров 

распределения генеральной совокупности. На лекциях дается понятие доверительной 

вероятности (надежности), объясняется отличие точечных и интервальных оценок, 

рассматриваются методы получения  оценок параметров нормального распределения, 

показательного распределения и распределения Пуассона. Приводятся примеры. 



Практическое занятие  № 22 «Вычисление интервальных оценок параметров 

нормально распределения и распределения Пуассона» посвящено выработке навыков 

получения интервалов, с определенной вероятностью накрывающих (включающих в себя) 

значения параметров генеральной совокупности, рассматривается ряд задач на вычисление 

границ доверительных интервалов. 

Практическое занятие № 23  «Применение пакета прикладных программ для 

получения интервальных оценок параметров распределения» также можно воспользоваться 

ППП MS Excel для получения интервальных оценок.  

 

Тема № 10. Проверка статистических гипотез. 

Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения темы: 

1. Понятие статистической гипотезы. 

2.  Общее понятие о статистической проверке гипотез. 

3.  Простые и сложные гипотезы.  

4. Критерий и критическая область. 

5.  Ошибки первого и второго рода. 

6.  Проверка гипотез для одной выборки. 

7.  Проверка гипотез для двух выборок.  

8. Критерий  Пирсона. Критерии Бартлетта и Кохрена.  

9. Проверка гипотезы о соответствии наблюдаемых значений предполагаемому 

распределению. Критерий согласия Колмогорова. 

На лекциях  рассматривается теоретический материал о статистических гипотезах, 

объясняется механизм проверки гипотез, вводится понятие критерия и критической 

области, рассматриваются ошибки первого и второго рода, возникающие при проверке 

статистических гипотез, формулируются популярные критерии (критерий Пирсона, 

Бартлетта, Кохрена, Колмогорова), описываются области их применения. На лекциях также  

можно рассмотреть типовые задачи, связанные с проверкой статистических гипотез. 

Целесообразно рассмотреть задачи, связанные с проверкой гипотезы о соответствии 

наблюдаемых значений нормальному распределению  или распределению Пуассона. 

На  практическом занятии № 24 «Проверка  гипотезы о виде распределения»  

необходимо рассмотреть критерии согласия  и решить ряд задач на проверку 

статистических гипотез. Важно четко сформулировать этапы решения таких задач, 

объяснить студентам правила выбора того или иного критерия и разобрать решение одной-

двух типовых задач, после чего студены могут переходить к самостоятельному решению 

индивидуальных заданий.  

На  практическом занятии  № 25 «Проверка гипотез о числовых значениях 

параметров, о равенстве числовых характеристик двух случайных величин» 

рассматриваются типовые задачи по теме практического занятия, а также демонстрируются 

возможности ППП (например, MS Excel) для проверки различных статистических гипотез.  

 

Тема № 11. «Понятие о корреляции». 

Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения темы: 

1. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной зависимости. 

2.  Коэффициент корреляции, его свойства.  

3. Парная линейная регрессия.  

Лекции по теме № 11 посвящены знакомству студентов с корреляционным и 

регрессионным анализом. На лекциях обзорно рассматриваются основные вопросы 

корреляционного анализа, сравниваются различные виды зависимостей – функциональной, 

статистической и корреляционной, дается понятие коэффициента корреляции, 

описываются его свойства. В процессе изложения материала уместно приводить примеры, 

а также графики, таблицы и другой иллюстративный материал, помогающий студентам 

уяснить основные теоретические положения. Вторую  лекцию стоит посвятить 



рассмотрению уравнений регрессии. Кратко остановиться на понятии парной, 

многомерной, линейной и нелинейной регрессии. Отдельно остановиться на уравнении 

парной линейной регрессии, продемонстрировать его важность и популярность в 

экономических исследованиях. Целесообразно  объяснить студентам, что изучение 

регрессионного и корреляционного анализа на более детальном и подробном уровне, а 

также выработка практических навыков в решении задач  будет проводиться в следующем 

семестре  в рамках  дисциплины «Эконометрика».  

Практическое занятие № 26 « Ковариация. Корреляция. Коэффициент линейной  

корреляции», На данном практическом занятии рассматриваются задачи на вычисление 

ковариации и  коэффициента корреляции двух переменных, значения которых заданы 

статистическими рядами, 

Практическое занятие № 27 «Построение уравнения линейной регрессии»  

посвящено решению практических задач  на составление уравнения прямой (линейной) 

регрессии.  

Практическое занятие № 28 «Обзорное занятие по разделу «Математическая 

статистика» является  последним практическим занятием по дисциплине, поэтому его 

можно использовать для итогового контроля практических навыков, выработанных 

студентами в процессе изучения всего раздела «Математическая статистика».  

 

Вариант контрольной работы по разделу «Математическая статистика» 

Задание 1. Выборка из генеральной совокупности значений случайной величины задана 

дискретным вариационным рядом ( ix - варианты, im - частоты). 

ix  
1 3 5 7 9 11 

im      13 34 58 27 11 5 

 

Найти: 

1. Моду  и медиану распределения; 

2. Относительные частоты и построить полигон относительных частот; 

3. Эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4. Выборочное среднее; 

5. Выборочную дисперсию; 

6. Исправленную выборочную дисперсию; 

7. Исправленное выборочное  среднеквадратическое отклонение; 

8. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины 

при доверительной вероятности  0,95 (95%); 

9. При уровне значимости  %)(, 5050β проверить гипотезу о нормальном 

распределении изучаемой случайной величины. 
 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код компонента 

компетенции 
Наименование компонента  

компетенции 



ПКр-1 Способность к 

использованию 

математических, 

статистических и 

экспертно-

аналитических 

методов в 

профессиональной 

деятельности 

ПКр-1.1 Способность осуществлять 

математическое и 

экспертно-аналитическое 

обоснование и 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

 

 
 

Компонент 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 
Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая  освоение 

компетенции 

Критерий оценивания 
Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале 

оценивания в РПД 

 

Средства (методы) 

оценивания на 

промежуточной 

аттестации 
 

ОПК ОС-3.1 Осуществляет сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач, 

используя знания  по 

теории вероятностей и 

математической 

статистике 

Правильно осуществляет 

сбор, обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач, 

используя знания  по 

теории вероятностей и 

математической 

статистике 

Методы прямого 

оценивания на основе 

анализа качества ответов 

на вопросы и 

правильности 

выполнения тестовых и 

практических заданий, 

предлагаемых в фондах 

оценочных средств к 

дисциплинам, модулям и 

практикам, в рамках 

которых осваивается 

компетенция, для 

проведения 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Шкала оценивания. 
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» проводится в форме зачета с оценкой в два этапа. Первый этап 

–  итоговая письменная контрольная работа (решение задач, выполнение заданий). 

За выполнение письменной  контрольной  работы студенту выставляется: 

 «отлично», если студент выполнил 90-100% предложенных для решения  

заданий правильно (представил верное, полное, обоснованное решение 

заданий); 

 «хорошо», если студент выполнил 70-90% предложенных  заданий 

правильно; 



 «удовлетворительно», если студент выполнил 50-70% предложенных задний 

правильно; 

 «неудовлетворительно», если студент выполнил менее чем 50% 

предложенных задач правильно. 

 

Второй этап – устный ответ. За устный ответ на зачете с оценкой выставляется 

оценка: 

* «отлично», если обучаемый показал глубокие знания программного 

материала, грамотно и логично его излагает, правильно и  полно отвечает на 

дополнительные вопросы по изученным темам,  

* «хорошо», если обучаемый твердо знает программный материал, грамотно 

его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

полученные знания при решении практических вопросов, возможно наличие 

несущественных ошибок и неточностей в ответах; 

* «удовлетворительно», если обучаемый имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает  ошибки в ответе, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает ошибки при 

применении знаний на практике, но способен самостоятельно их исправить после 

наводящих вопросов преподавателя; 

* «неудовлетворительно», если  обучаемый допускает грубые ошибки в ответе, 

не может применять полученные знания при решении задач. 

 

Общая положительная  оценка  выставляется только в том случае, если студент не 

имеет неудовлетворительных оценок ни за письменную контрольную работу, ни за устный 

ответ. В том  случае, когда за письменную контрольную работу  и /или устный ответ студент 

получил оценку «неудовлетворительно», ему выставляется общая оценка 

«неудовлетворительно». 

 

Вопросы для подготовки студентов к экзамену 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 1 Основные понятия 

теории вероятностей 

Предмет теории вероятностей. События и 

их классификация. Классическое 

определение вероятности, 

геометрическое определение 

вероятности, статистическое определение 

вероятности. Использование формул 

комбинаторики для подсчета 

вероятностей.  

Осн.  [1], 

Раздел 1, 

Гл.1-2; 

[2], Гл. 1-4; 

[4], Раздел 

1, Гл.1-2. 

Тема 2 Теоремы сложения и 

умножения 

вероятностей.  

Совместные и несовместные события. 

Зависимые и независимые события. 

Алгебра событий. Условные вероятности. 

Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формулы Байеса. 

Осн.  [1], 

Раздел 1, 

Гл.1-2; 

[2], Гл. 1-4; 

[4], Раздел 

1, Гл.1-2. 

Тема 

3.  

Последовательность 

независимых 

испытаний 

Схема повторных независимых 

испытаний. Формула Бернулли. 

Предельные теоремы Муавра-Лапласа. 

Наивероятнейшее число появлений 

события в серии повторных испытаний. 

Осн.  [1], 

Раздел 1, 

Гл.1-2; 

[2], Гл. 1-4; 

[4], Раздел 

1, Гл.1-2. 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 4 Дискретные 

случайные 

величины 

Понятие случайной величины. Виды 

случайных величин.  Понятие дискретной 

случайной величины. Закон 

распределения вероятностей дискретной 

случайной величины.   Функция 

(интегральная) распределения, ее 

свойства. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Часто 

встречающиеся законы распределения 

для дискретной случайной величины: 

биномиальное распределение; 

распределение Пуассона. 

Осн.[1], 

Раздел 1, 

Гл.3; 

[2], Гл. 5-6; 

[4], Раздел 

1, Гл.3-4. 

 

 

Тема 5 Непрерывные 

случайные 

величины 

 Понятие непрерывной случайной 

величины. Интегральная функция 

распределения непрерывной случайной 

величины. Дифференциальная функция 

распределения непрерывной случайной 

величины (плотность распределения). 

Числовые характеристики непрерывной 

случайной величины. Нормальное 

распределение, его характеристики 

Вероятность попадания нормально 

распределенной случайной величины в 

заданный интервал. Правило трех сигм. 

Начальные и центральные моменты 

случайной величины. Асимметрия и 

эксцесс. Мода и медиана непрерывного 

распределения. 

Осн.[1], 

Раздел 1, 

Гл.3; 

[2], Гл. 5-6; 

[4], Раздел 

1, Гл.3-4. 

 

Тема 

6.  

Закон больших 

чисел 

Понятие о различных формах закона 

больших чисел. Теорема Чебышева, ее 

сущность и значения для практики. 

Теорема Бернулли. Теорема Ляпунова. 

Осн.[1], 

Раздел 1, 

Гл. 5; 

[4], Раздел 

1, Гл. 6. 

Тема 7 Основные понятия 

математической 

статистики.  

Предмет математической статистики. 

Задачи математической статистики. 

Генеральная и выборочная совокупности. 

Повторная и бесповторная выборки. 

Табличное представление данных. 

Графическое изображение 

статистических данных. Числовые 

характеристики вариационных рядов. 

Эмпирическая функция распределения. 

Основные распределения в статистике: 

распределение «Хи-квадрат», 

распределение Стьюдента, распределение 

Фишера-Снедекора. 

Осн.[1], 

Раздел 2, 

Гл.7; 

[2], Гл. 7, пп 

7.1 – 7.4; 

[4], Раздел 

2, Гл.8. 

 

 



№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 8 Точечные оценки 

параметров 

распределения 

Понятие статистической оценки. 

Несмещенные, эффективные и 

состоятельные оценки. Оценка 

генеральной средней по выборочной 

средней. Оценка генеральной дисперсии 

по исправленной выборочной дисперсии. 

Оценка вероятности биномиального 

распределения по относительной частоте. 

Метод моментов для  точечной оценки 

параметров распределения. Оценки 

максимального правдоподобия. Метод 

наименьших квадратов.  

Осн.[1], 

Раздел 2, 

Гл.8, пп 

8.1– 8.2; 

[2],Гл. 7, пп 

7.5; 

[4], Раздел 

2, Гл.9, пп 

9.1-9.5. 

 

 

Тема 9 

 

Интервальные 

оценки параметров 

распределения 

Точность оценки, доверительная 

вероятность (надежность). 

Доверительный  интервал. Интервальные 

оценки параметров нормального 

распределения.  Интервальные оценки 

неизвестной вероятности «успеха» в 

схеме Бернулли. 

Осн. [1], 

Раздел 2, 

Гл.8, пп 8.3; 

[2], Гл. 7, пп 

7.6 -7.7; 

[4], Гл.9, пп 

9.6-9.7. 

Тема 

10 

Проверка 

статистических 

гипотез 

Статистическая гипотеза. Общая схема 

проверки гипотезы. Простые и сложные 

гипотезы. Критерий и критическая 

область. Ошибки первого и второго рода. 

Проверки гипотезы о нормальном 

распределении генеральной 

совокупности. 

Осн. [1], 

Раздел 2, 

Гл.9; 

[2], Гл. 9; 

[4], Раздел 

2, Гл.10. 

Тема 

11 

 

Понятие о 

корреляции 

Понятие о функциональной, 

статистической и корреляционной 

зависимости. Коэффициент корреляции, 

его свойства. Парная линейная регрессия. 

Осн. [1], 

Раздел 2, 

Гл.11; 

[2], Гл. 8; 

[4], Раздел 

2, Гл.12 – 

13. 
. 

 

5. Методические материалы  по освоению дисциплины  

 

1. При проведении занятий лекционного типа 
Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы  научных знаний по дисциплине  «Теория вероятностей и 

математическая статистика»,  раскрывать применение изучаемых математических понятий 

и методов в экономике, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и 

узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и 

способствовать формированию творческого мышления. Формами текущего контроля 

успеваемости на лекционных занятиях могут служить: опрос (выборочный или 

фронтальный), короткие письменные работы по основным понятиям и определениям, а 

также дискуссии по наиболее важным прикладным вопросам. Для самостоятельной  

подготовки студентов  к лекциям по каждой теме целесообразно выдавать список вопросов 

и учебной литературы для ознакомительного чтения и «погружения» в тему. Очень важно, 



чтобы преподаватель уже на первой лекции по дисциплине изложил обучаемым 

установленные требования и рекомендации по ведению конспектов. Для обучения 

студентов конспектированию лекции целесообразно показать приемы конспектирования: 

выделение определения, теоремы, утверждения, ключевого слова, нового термина и т.д., 

общепринятые сокращения терминологии,  а в последующем проверять и оценивать 

студенческие конспекты. 

Преподавателю необходимо оказывать влияние на выбор правильной формы  записи 

лекции, так как запись влияет на мыслительную активность студентов. При дословной 

записи студент фиксирует все свое внимание на точном воспроизведении формы, а не на 

содержательной стороне. Обучаемый лишается возможности выполнять активные 

операции, анализировать и синтезировать излагаемый материал, вычленять и отделять 

главное от второстепенного. Студент в этом случае работает ручкой, а не головой. Если 

слушатель постоянно пишет «диктант», суть материала не проникает в глубину его 

сознания, и это порождает у него порочный стиль пассивного восприятия знаний. Студента 

в этом случае учат «не думать».  Лекция-диктант лишена естественности и живости 

интонаций, она становится вялой, невыразительной. У студентов не возникают 

интеллектуальные и эмоциональные сопереживания,  которые являются необходимыми 

предпосылками активной мыслительной работы. Совместное же мышление и совместная 

творческая работа лектора и студента предполагают выборочную и краткую запись 

основных мыслей и главных положений лекции. Важно, чтобы студент, составляя конспект, 

своими словами фиксировал основные положения, сопровождая конспект собственными 

комментариями. Стимулирование преподавателем такого самостоятельного стиля ведения 

лекции - это стимулирование мыслительной активности студента, его творчества, хотя и в 

самой простейшей пока форме. 

Опытный  лектор всегда помогает аудитории вести конспект. Он замедляет темп 

речи в нужных местах, использует паузы, изменяет интонацию. Это дает возможность 

студентам  оценить данное положение, самостоятельно реконструировать и воспроизвести 

его в краткой письменной форме. Темп изложения лекции должен обеспечить возможность 

записи в конспектах как вопросов,  так и самого материала, излагаемого лектором. При 

формировании вопросов, определений и формулировок лектор должен снижать темп 

изложения, выделять голосом основные определения. Превращение записи в процесс 

активного «добывания» знаний  на лекции – одна из задач развития мыслительных 

способностей. 

 

2. При проведении практических занятий: 

По каждой учебной теме практические занятия  проводятся после  соответствующей 

теме лекции (лекций) в целях:   закрепления теоретического материала;  выработки 

практических умений и навыков в решении задач; овладения математическими методами и 

инструментами; привития студентам навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 

информации, навыков исследования моделей с учетом их структуры и оценкой пределов 

применимости полученных результатов, использования основных приемов обработки 

экспериментальных данных,  употребления математической символики для выражения 

количественных и качественных соотношений. На практических занятиях контроль 

осуществляется как в начале занятия  (проверяется выполнение ранее заданных для 

самостоятельного выполнения в часы самостоятельной работы заданий), так и в конце 

занятия для проверки усвоения практических методов, приемов и навыков.  При решении 

задач следует воспитывать у студентов  критическое отношение к полученным результатам, 

привлекать их к анализу ответа с точки зрения практического смысла, проверять 

правильность полученных результатов, используя частные значения параметров. Главной 

трудностью при проведении практических занятий  является слабая математическая 

подготовка отдельных студентов и связанная с этим пассивность в ходе практического 

занятия.  В этом случае целесообразно ставить перед этими студентами посильные задачи, 



обязательно поощрять  любой, даже маленький, но удачный ответ, постепенно усложнять 

задачи и повышать требования; если студент высказывает явно ошибочное мнение, надо 

разъяснить суть ошибки, учить на ней правильному пониманию. Хорошо подготовленным  

студентам можно давать более сложные задачи, задачи олимпиадного характера, 

проблемные задачи.  

Высшей формой  практического занятия, вызывающей наибольшую активность 

студентов и обеспечивающей наилучшую результативность занятия, является занятие, на 

котором предполагается: 

* постановка проблемных вопросов  разной степени сложности от простых к более 

сложным, предполагающим наличие обширных знаний по данной теме; 

* постановка проблемных вопросов с четко выраженными противоречиями, которые 

привлекают внимание, заставляют активнее осмысливать услышанное; 

* рассмотрение  математических задач, предполагающих несколько вариантов решения 

и предоставление студентам возможности подумать над тем, какой из них является 

более рациональным; 

* привлечение обучаемых к самостоятельному поиску путей решения проблемы 

определенного уровня сложности, которая будет рассматриваться на следующей 

лекции или, наоборот, к самостоятельному анализу частных случаев, вытекающих из 

полученного решения проблемы; 

* постановка задач разных уровней сложности, решение которых обучаемый должен 

дать, прочитав  дополнительно соответствующую литературу. 

На последнем практическом занятии по  некоторым темам целесообразно проводить 

письменные контрольные работы.  

 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных 

обучающих курсов (систем), а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям. 

Распределение времени для самостоятельной работы студентов по каждой теме 

приводится в разделе «Содержание и структура дисциплины». Задания для 

самостоятельной работы студентов должны включать работу с информационными 

источниками, а также выполнение практических  заданий. Проверка письменных заданий 

производится преподавателем на практических занятиях, а проверка теоретической 

подготовки может производиться как на лекциях, так и на практических занятиях. 

Подготовка студентов к письменным  контрольным (проверочным) работам по  темам 

также осуществляется в часы самостоятельной работы. 

 

Изучение тем  учебной программы построено по следующей методике: 

1. Перед каждой лекцией преподаватель выдает студентам следующую 

информацию: тему грядущей  лекции, вопросы для подготовки к лекции и список 

соответствующей учебной литературы. В часы самостоятельной работы  студенты должны 

в общих чертах ознакомиться с грядущей темой, ее основными понятиями и методами. Это 

позволяет студентам более осознанно воспринимать  последующий теоретический 

материал, с большим пониманием воспринимать объяснения преподавателя. На этом этапе 

каждый студент может выделить для себя наиболее сложные вопросы, для изучения 

которых необходима работа с преподавателем. 

2. На лекциях преподаватель излагает  студентам   теоретический материал, 

объясняет основные понятия, приводит примеры и контрпримеры, разъясняет 

доказательства и формулировки теорем, демонстрирует прикладные аспекты темы, 



касающиеся ее применения в экономике. Прослушанный материал  студенты закрепляют в 

часы самостоятельной подготовки, работая с  конспектом лекций и учебной литературой. 

 3. На практических занятиях студенты под руководством преподавателя 

отрабатывают практические вопросы, применяя изученный теоретический материал к 

решению примеров и задач. В часы самостоятельной работы полученные знания 

закрепляются путем самостоятельного решения студентами предложенных преподавателем  

практических задач. 

 
 

Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных 

обучающих курсов (систем), а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям и зачетам. 

Самостоятельная работа - трудная, но необходимая часть учебной работы, потому 

что в ней заложена возможность проявления самостоятельности мышления, творческой 

активности, что позволяет студентам   глубже разобраться в сути теоретических вопросов, 

увязать их с жизнью, руководствоваться теоретическими знаниями в своей практической 

деятельности. 

Основные цели самостоятельной работы: повторение и углубленное изучение 

учебного материала; совершенствование навыков решения задач, в том числе, 

экономической направленности, изучение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной для подготовки к занятиям и т.д. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы:  

1. Четко планировать и рационально распределять учебное время. 

2. Глубоко и подробно  изучать теоретические основы каждой  темы. Постоянно 

учиться  самостоятельной работе с текстом лекций, книгами, делать выписки, фиксировать 

свои мысли, вопросы. 

3. Выполнять все задания, выданные преподавателем для самостоятельной работы. 

При подготовке к лекционным занятиям необходимо ознакомиться с темой 

грядущей лекции, прочитать определения основных понятий, ответить на вопросы, 

сформулированные преподавателем, составить общее представление об изучаемом в 

данной теме предмете, математических инструментах и методах.  

На лекционных занятиях нужно внимательно слушать преподавателя, стараться 

сразу вникать в материал темы, формировать  представление об изучаемом предмете, о 

методах и приемах использования математических инструментов, составлять четкий, 

последовательный и ясный конспект лекции. Конспект – краткая запись основного 

материала. Не следует записывать за преподавателем лекцию дословно. Это требует 

большого количества времени и не дает возможности обдумывать лекционный материал. В 

конце лекции можно задать преподавателю вопросы по теме лекции для более глубокого 

понимания учебного материала. 

После лекционного занятия  в часы самостоятельной работы необходимо закрепить 

изученный материал, глубоко и подробно изучить конспект, с полным пониманием 

разобрать теоретический материал, примеры и контрпримеры, поработать с учебной 

литературой и дополнительными источниками, выучить  необходимый теоретический 

материал. 

Перед практическим занятием необходимо повторить теоретический материал по 

текущей теме, еще раз внимательно изучить изложенные в лекции методы решения задач, 

а также прикладные вопросы применения изученных математических методов в экономике.  



После каждого практического занятия необходимо еще раз разобрать задания, 

решенные на практическом занятии, выявить для себя наиболее трудные моменты, а также 

уделить достаточно времени закреплению материала – решению задач, предложенных 

преподавателем по текущей теме. Такая работа достаточно трудна, она требует времени,  

усидчивости, настойчивости и определенных интеллектуальных  и волевых усилий.  

Перед итоговой контрольной работой необходимо еще раз повторить основные 

определения, теоремы, формулы и методы решения задач, а также выполнить задания для 

подготовки к контрольной работе, предложенные преподавателем. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов  

1. В урне 10 шаров: 6 белых и 4 черных. Вынули 2 шара. Какова вероятность 

того, что оба шара -   белые? 

2.  В учебной группе 27 слушателей. Из них 8 человек учатся отлично, 12 - 

хорошо, 5- удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно. Для проверки 

учебной группы вызваны 4 слушателя. Какова вероятность того, что  из них 

два слушателя учатся удовлетворительно, а два – хорошо? 

 

3.  Из цифр 1,2,3,4 сначала выбирается одна цифра, а затем из оставшихся трех 

- вторая. Найти вероятность того, что полученное двузначное число – 

четное.  

4.  В урне находится 2 белых, 3 красных и 5 синих одинаковых по форме и 

величине шаров. Какова вероятность того, что два наугад извлеченных шара 

будут синими? 

5.  Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания 

в цель первым стрелком равна 0,9 , а вторым – 0,8. Найти вероятность того, 

что хотя бы один из стрелков попадет в мишень. 

6.  Студент пришел на экзамен, выучив 45 вопросов из 50. Преподаватель 

последовательно задает 3 случайно выбранных вопроса. Какова вероятность 

того, что студент ответит на все 3 вопроса? 

7.  Для изготовления детали необходимы три основные операции. Вероятность 

брака на первой операции равна 0,01; на второй  –  0, 02; на третьей  –  0,03 

. Предполагая появление брака на отдельных операциях событиями 

независимыми, определить вероятность изготовления стандартной  детали. 

8.  Вероятность того, что студент Иванов решит задачу, равна 0,76;  

вероятность того, что студент Петров  решит эту же задачу, равна 0,8.  Найти 

вероятность того, что задача будет  решена хотя бы одним студентом, если 

оба студента  будут решать её независимо друг от друга. 

9.  Три орудия производят стрельбу по мишени. Каждое орудие  стреляет  

независимо от других. Вероятность попадания в цель первым орудием равна  

0,9,  вторым – 0,7, а третьим – 0,8. Найти вероятность того, что после залпа 

всех орудий в мишени окажется ровно одна пробоина (одно попадание). 

10.  На одинаковых  карточках написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наугад 

последовательно  берут три карточки. Найти вероятность того, что 

получится число 123. 

11.  На склад поступило 30 приборов, изготовленных на первом заводе, 20 

приборов, изготовленных на втором заводе и 50 приборов, изготовленных 

на третьем заводе. На первом заводе процент брака составляет 4%, на 

втором – 7%, а на третьем – 5%.  Мастер наугад берет один из поступивших 

приборов.  Найти вероятность того, что этот прибор окажется стандартным.  

Выбранный мастером прибор оказался стандартным. Найти вероятность 

того, что он был изготовлен на третьем заводе. 

12. Дан закон распределения вероятностей дискретной случайной величины Х: 



X 1 4 8 

P 0,3 0,1 0,6 

Найти интегральную функцию этой случайной величины и построить ее график. 

13.  Дано распределение случайной величины X : 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

14. В шестиламповом радиоприемнике перегорела одна лампа (неизвестно 

какая). Наугад заменяют по 1 лампе, после чего проверяют работу 

приемника. Составить закон распределения числа замен ламп и найти 

числовые характеристики (математическое ожидание, дисперсию, 

среднеквадратическое отклонение). 

15. В результате проверки точности работы приборов установлено, что 80 % 

ошибок не вышло за пределы  20 м. Определить среднеквадратическое 

отклонение ошибок прибора, если известно, что систематических ошибок 

прибор не имеет, а случайные ошибки распределены по нормальному 

закону. 

16. Математическое  ожидание и среднеквадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины Х равны 10 и 2. Найти вероятность 

того, что в результате испытания Х примет значение, заключенное в 

интервале (12, 14). 

17.  Производится взвешивание некоторого вещества без систематических 

ошибок. Случайные ошибки взвешивания починены нормальному закону со 

среднеквадратическим отклонением г20 . Найти вероятность того, что 

взвешивание будет произведено с ошибкой, не превосходящей по 

абсолютной величине 10 г. 

18.   Диаметр детали, изготовленной на станке – случайная величина, 

распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием  а = 

25 см  и среднеквадратическим отклонением  = 0,4 см. Найти вероятность 

того, что две взятые наудачу детали имеют отклонение от математического 

ожидания по абсолютной величине не более 0,16 см. 

 

19. Выборка из генеральной совокупности значений случайной величины 

задана дискретным вариационным рядом ( ix - варианты, im - частоты). 

ix  15 20 25 30 35 40 

im  
13 28 56 35 29 8 

Найти: 

1. Моду  и медиану распределения; 

2. Относительные частоты и построить полигон относительных частот; 

3. Эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4. Выборочное среднее; 

5. Выборочную дисперсию» 

6. Исправленную выборочную дисперсию; 

7. Исправленное выборочное  среднеквадратическое отклонение; 

8. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины при 

доверительной вероятности  0,95 (95%); 

9. При уровне значимости  %)5(05,0 проверить гипотезу о нормальном 

распределении изучаемой случайной величины. 

 

Х 3 6 9 12 15 

Р 0,1 0,2 0,3 0,25          0,15 



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1. Основная литература. 

 
1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 

для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. 

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2016. 

3. Ковалев Е.А., Медведев Г.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика для экономистов: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Изд-во Юрайт, 2017. -  режим доступа:   https://www.biblio-

online.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405.   

4. Васильев  А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

и практикум. М.: Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/3F13A609-9D28-44A2-A070-1A025A293A4F.  

5. Шведов, А.С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

промежуточный уровень : учебное пособие / А.С. Шведов. — Москва : Высшая 

школа экономики, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-7598-1301-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100140. 

6. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : Издательство Юрайт, 2017. - 514 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). – режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-

veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952. 

7. Фадеева Л.Н., Жукова Ю.В., Лебедев А.В. Математика для экономистов: 

Теория вероятностей и математическая статистика. Задачи и упражнения. – М.: 

Эксмо, 2007. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2014. – 473 c. – 978-5-394-02108-4. – режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4444.html.  – ЭБС «IPRbooks». 

2. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 352 c. – 5-238-00560-1. –  

режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/71075.html.  – ЭБС «IPRbooks». 

3. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика   2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата, -М.: Юрайт, 2015  (Электронная 

версия учебника)  http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.356F1698-

E1E1-41E7-84B8-653045387D71&type=c_pub. 

4. Кибзун А.И., Горяинова Е.Р., Наумов А.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Базовый курс с примерами и задачами, -  М.: Лань, 2005.  

https://e.lanbook.com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/2198#authors.  

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 

https://www.biblio-online.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405
https://www.biblio-online.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405
https://www.biblio-online.ru/book/3F13A609-9D28-44A2-A070-1A025A293A4F
https://e.lanbook.com/book/100140
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
http://www.iprbookshop.ru/4444.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.356F1698-E1E1-41E7-84B8-653045387D71&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.356F1698-E1E1-41E7-84B8-653045387D71&type=c_pub
https://e.lanbook.com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/2198#authors


1. Положение «Организация самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в редакции приказа РАНХиГС от 11 мая 2016 

г. № 01-2211; от 1 сентября 2017 г. № 02-539) 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. ЭБС «IPRbooks» http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html 

2. ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

3. ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

4. Elibrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 
 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы  
 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного проектора. 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 

 
 

http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html
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