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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.03.01 Математический анализ обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код этапа освоения 

компетенции 
Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПКр-1 способность к 
разработке стратегий 
развития предприятий 
с учетом достижения 
целей устойчивого 
развития  

ПКр-2.1 способность к разработке 
стратегий развития 
предприятий с учетом 
достижения целей 
устойчивого развития 

 
 

 

Объем дисциплины  КМ.08.02 Математический анализ в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Объем дисциплины 

Дисциплина КМ.08.02 Математический анализ составляет 2 зачетные единицы, 

т.е. 72 академических часа для очной формы обучения. 

На контактную работу с преподавателем выделено 32 часа, из них 12 часов лекций 

и 20 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 

часов для очной формы обучения. 

 

Место дисциплины  в структуре ОП ВО 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин КМ.08.02 Математический 

анализ в профессиональной деятельности»  базовой части дисциплин (Б1.Б), 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Входным уровнем для освоения дисциплины является результат освоения 

образовательной программы среднего общего образования - сформированность 

математических знаний, умений и навыков, соответствующих  современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении как дисциплин математического цикла, так и различных социально-

экономических дисциплин. 

Знания бакалавров, полученные в результате освоения дисциплины 

«Математический анализ», будут непосредственно востребованы в курсах:  «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Теория игр», 

«Информационные технологии», а также  в других дисциплинах профессиональной 

подготовки экономиста. 

В соответствии с учебным планом дисциплина КМ.08.02 Математический анализ 

реализуется на первом курсе в первом семестре. 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Предел 

последовательности, 

предел функции. 

Непрерывность 

функции. 

 2   2   6 К 

Тема 2 Производная и 

дифференциал. 

Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления. 

Исследование свойств 

функций и построение 

их графиков 

 2  4  8 К 

Тема 3 Функции нескольких 

переменных и их 

экстремумы. 

 2   2  4 К 

Тема 4 Неопределенный 

интеграл. 

Определённый 

интеграл.  Кратные 

интегралы. 

Несобственный 

интеграл 

 2  4  10 К 

Тема 5 Числовые ряды. 

Функциональные 

последовательности и 

ряды 

 2  4  6 К 

Тема 6 Дифференциальные 

уравнения. Разностные 

уравнения. 

 2  4  6 К 

         

Промежуточная аттестация  - - -   Зачет 

Всего: 72 12  20  40  

 

 
 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 1 Предел Предел последовательности, предел Осн.[1] 
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№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

последовательности, 

предел функции. 

Непрерывность 

функции.  

функции. Бесконечно малые 

последовательности и функции. 

Арифметические свойства предела. 

Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность, свойства непрерывных 

функций. Непрерывность элементарных 

функций. Точки разрыва и их 

классификация.   Асимптотические 

формулы.        Промежуточные значения 

непрерывной на отрезке функции.        

Ограниченность непрерывной на отрезке 

функции 

 

главы 2 и3. 

Осн.[4] 

раздел 1.  

Доп.[1] 

главы 3 -6 

Тема 2 Производная и 

дифференциал. 

Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления. 

Исследование 

свойств функций и 

построение их 

графиков 

Производная, её естественнонаучный 

смысл и основные свойства. Предельные 

величины. Эластичность функции.             

Монотонность функции. Экстремум. 

Необходимые  и достаточные условия 

экстремума.   Теоремы Ферма, Ролля,  

Лагранжа и Коши. Правила Лопиталя. 

Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. 

Дифференциал. Инвариантность формы 

первого дифференциала.  

 

Осн.[1] 

глава 5. 

Осн.[4] 

раздел 2. 

Доп.[1] 

главы 10 -

17 

Тема 3 Функции 

нескольких 

переменных и их 

экстремумы. 

Пространствоℝ𝑛 . Функции и отображения, 

их пределы и непрерывность. 

Дифференцируемость функции многих 

переменных. Частные производные. 

Дифференциал. Инвариантность формы 

первого дифференциала. 

 Производная по направлению. Градиент. 
Производные высших порядков.  

Экстремумы функции нескольких 

переменных. Необходимые и достаточные 

условия существования экстремума. 
 

Осн.[1] 

главы 13 и 

14. Осн.[4] 

раздел 6  

Доп.[1] 

главы 18 -

20 
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№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 4 

 

Неопределённый 

интеграл. 

Определённый 

интеграл.  

Несобственный 

интеграл. Кратные 

интегралы. 

Первообразная функция,  неопределённый 

интеграл. Таблица неопределённых 

интегралов и правила интегрирования. 

Основные методы интегрирования. 

Понятие фигуры, ее меры.  Интегральные 

суммы. Определенный интеграл по фигуре 

(определенный интеграл по отрезку, 

двойной интеграл, криволинейный 

интеграл первого рода, поверхностный 

интеграл, тройной интеграл).  

Необходимое условие интегрируемости 

функции. Свойства определённого 

интеграла. Интеграл  с переменным 

верхним пределом. Формула Ньютона-

Лейбница..  Приложения определённого 

интеграла. Несобственный интеграл с 

бесконечными пределами интегрирования. 

Несобственный интеграл от 

неограниченных функций.  

  

Осн.[1] 

главы 

6,7,9,19.  

Осн.[4] 

разделы 

3,4,8 

Доп.[1] 

главы 

23,24, 

 25,26, 

27,,28, 

29,31. 

1 

 

Тема 5 Числовые ряды. 

Функциональные 

последовательности 

и ряды 

Числовые ряды. Сходимость ряда. 

Необходимое условие сходимости.  

Ряды с неотрицательными членами. 

Признаки сравнения. Признак Даламбера. 

Признак Коши. Интегральный признак 

сходимости. Знакопеременные ряды. 

Признак Лейбница. Абсолютная и 

условная  сходимость ряда. 

Функциональные последовательности и 

ряды. Степенные ряды. Радиус 

сходимости, интервал сходимости.  

Ряд Тейлора. Разложения основных 

элементарных функций.  

Ряд Фурье.  

Осн.[1] 

главы 15, 

16,18, 

 Осн.[4] 

раздел 5. 

Доп.[1] 

главы 33-

43 
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№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 6 

 

Дифференциальные 

уравнения. 

Разностные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Существование и единственность 

решения задачи Коши. Уравнения с 

разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, уравнение 

Бернулли. Уравнения  порядка выше 

первого. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения. Линейные 

неоднородные дифференциальные 

уравнения.  Принцип суперпозиции 

решений. Уравнения с постоянными 

коэффициентами.  

Разностные уравнения. Основные 

определения.  

Осн.[5] 

главы 1-6., 

Осн.[6] 

Доп.[4] 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.03.01 Математический анализ 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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При проведении занятий лекционного типа: 

 

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы фактических и научных знаний по дисциплине  

«Математический анализ», 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 

(список литературы по темам с указанием разделов и глав приведен в таблице 

«Содержание дисциплины»). На каждую тему дисциплины программой предусмотрено 

одно занятие лекционного типа. 

 

При проведении практических занятий: 

По каждой учебной теме практические занятия  проводятся после лекции с целью 

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. На последнем 

практическом занятии по теме целесообразно проводить письменные контрольные работы 

по теме, рассчитанные на 20-30 минут.  

 

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 и зачетам. 

Распределение времени для самостоятельной работы студентов по каждой теме 

приводится в разделе «Содержание и структура дисциплины» из  расчета не менее 2 часов 

самостоятельной работы на каждое лекционное или практическое занятие. Задания для 

самостоятельной работы студентов должны включать работу с информационными 

источниками, а также выполнение письменных 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 каждой 

теме также осуществляется в часы самостоятельной работы. 

 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

 Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет. 

Для подготовки к зачету студентам выдается список вопросов по всем изученным темам, а 
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также список типовых задач. До проведения устного зачета проводится письменная  

итоговая контрольная работа по дисциплине, включающая задачи по всем изученным 

темам. Результаты контрольной работы и устного ответа суммируются, после чего (в 

случае успешного прохождения обоих этапов промежуточного контроля)  студенту 

выставляется оценка «зачтено». 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.  
 

Тема № 1 «Предел последовательности, предел функции. Непрерывность функци». 

 

На изучение темы отводится 1 лекционное занятие (2 часа), одно практическое 

занятие (2 часа), 6 часов самостоятельной работы. 

Вопросы для подготовки студентов к лекционному занятию по теме № 1: 

1. Понятие функции одной независимой переменной, ее области 

определения, множества значений. Основные элементарные функции 

(степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические), их 

свойства и графики. 

2. Понятие предела функции в точке и на бесконечности. Арифметические 

свойства пределов. Понятие бесконечно большой и бесконечно малой 

величины. Эквивалентность бесконечно малых. Первый и второй 

замечательные пределы.  

3. Понятие непрерывности функции в точке и на интервале. Непрерывность 

элементарных функций. Точки разрыва и их классификация 

На лекции по теме № 1 особое внимание следует уделить понятию 

функциональной зависимости, свойствам и графикам основных элементарных функций, 

т.к. они будут необходимы в дальнейшем при изучении всего курса.  

Понятие предела, как правило, усваивается  слушателями с трудом, поэтому 

необходимо очень подробно рассмотреть сами определения пределов и их 

геометрическую интерпретацию, сопровождая изложение достаточным количество 

примеров. Студенты должны четко представлять, что такое неопределенность, какого 

вида она бывает и как раскрывается; что такое бесконечно малые и бесконечно большие 

величины и какова связь между ними; уяснить основные свойства пределов, 

использование эквивалентных бесконечно  малых при вычислении пределов. С трудом 

студентами также усваивается понятие непрерывности функции, его надо рассматривать 

максимально подробно, т.е. рассмотреть все условия непрерывности и случаи их 

нарушения.  

На практическом занятии по теме № 1 важно  на примерах  разобрать основные 

понятия, определения, формулы и теоремы. При решении практических задач важно 

обращать внимание на то, что понятие «функция» – это важнейшее понятие в математике, 

в частности, в математическом анализе.  

Пределы являются важным инструментом для исследования функций, решения 

дифференциальных и интегральных уравнений и лежат в основе всего математического 

анализа. Как правило, определения предела вызывают  затруднения , поэтому желательно 

рассмотреть 1–2 задачи на нахождение предела переменной величины, пользуясь только 

определением. Необходимо решить как можно больше задач на вычисление пределов и 

раскрытие неопределенностей вида 









0

0

 и 













. Целесообразно часть времени уделить 

решению задач с использованием первого и второго замечательных пределов. 

Необходимо показать на примерах, что замечательные пределы – наиболее 

распространенные и часто используемые в задачах пределы. Необходимо научить 

«узнавать» в задачах первый и второй замечательные пределы, в каком бы виде они ни 
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были записаны. Необходимо также рассмотреть бесконечно малые величины и 

применение эквивалентности бесконечно малых их при вычислении пределов. 

Непрерывность функции и классификацию точек разрыва удобно рассматривать с 

привлечением односторонних пределов. Целесообразно схематически строить графики 

исследуемых функций в окрестностях точек разрыва. 

 

Тестовые задания по теме № 1. 

 

1. Найдите область определения функции и выберите правильный ответ 

x
х

y cos
2

1



 . 

1.  ,2  

2.  2,  

3.  ;2  

 

102. Выберите из данных вариантов график функции 
xу  3 . 

1.  

2  

3.  

 

1.  1 

2.  2 

3.  3 

3. Найти предел функции 3

3

23

2
lim

x

x

x 




. 
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1. 
2

1
 

2.  5 

3. –5 

4. Найдите предел функции 
4

16
lim

2

4 



 x

x

x
. 

1. 8 
2. –8 

3. 4 

5. Найдите предел функции 
xx

10
lim

0
. 

1.  

2. 10 

3.  0 

 

6. Найдите предел функции 7

14
lim

0 



 x

x

x . 

1.  –2 

2.    2 

3.  –14  

 

Контрольная работа по теме № 1. 

 

Вычислить пределы: 

2

253
lim.1

2

2 



 x

xx

x                        

















4

12

47
lim.2 x

x

x

x
 

  
1

10cos1
lim.3

2
0 



 xx e

x
                           x

x

x
x

2

0
31lim.4




  

 

Найти и классифицировать точки разрыва графика функции                     













5.xеслиx

5;xесли
xy

,3

,
2

1
 

 

 

Тема № 2 «Производная и дифференциал. Основные теоремы дифференциального 

исчисления. Исследование свойств функций и построение их графиков». 

 

На изучение темы отводится одно лекционное занятие (2 часа). Два практических 

занятия (4 часа) и 8 часов самостоятельной подготовки студентов. 

 

Вопросы для подготовки студентов к лекционному занятию по теме № 2: 

1. Понятие производной, ее геометрический и механический смысл, 

правила дифференцирования, производные основных элементарных 

функций. 
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2. Понятие монотонно возрастающей и монотонно убывающей на 

интервале функции (связь с производной), экстремума функции. 

Необходимое условие экстремума функции. Достаточные условия 

экстремума функции. 

3. Понятие дифференциала функции, его связь с приращением функции. 

Свойство инвариантности формы первого дифференциала. 

4. Основные теоремы дифференциального исчисления – теоремы Ферма, 

Ролля,  Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя для раскрытия 

неопределенностей  

5. Понятие выпуклости на интервале графика функции. Точки перегиба 

графика функции. Производная второго порядка и ее применение для 

исследования функции на выпуклость-вогнутость, точки перегиба. 

6. Асимптоты. Схема полного исследования функции и построения ее 

графика. 

На лекции излагаются основные понятия дифференциального исчисления (понятие 

производной, основные правила дифференцирования, дифференциал и его 

использование). Лекцию можно читать, опираясь на школьную программу. Более 

подробно следует рассмотреть понятие дифференциала функции, его свойства, связь 

непрерывности с дифференцируемостью и приложением дифференциала в приближенных 

вычислениях. Следует подробно рассмотреть основные теоремы дифференциального 

исчисления вместе с их геометрической интерпретацией.   

 Необходимо рассмотреть основные методы исследования функций с помощью 

производных (исследование на монотонность, экстремумы, выпуклость, вогнутость и 

точки перегиба), а также нахождение асимптот и  схему полного исследования функции. В 

обязательном порядке рассматриваются вопросы применения дифференциального 

исчисления в экономике (предельные величины, эластичность функции и т.д.). Материал 

важен в практическом отношении. 

На практических занятиях по теме № 2 задачи на дифференцирование функций 

целесообразно предлагать блоками, включая в каждый блок задачи на одну из формул 

дифференцирования. В начале первого практического  занятия можно провести 

небольшую «летучку» на знание основных правил дифференцирования и табличных 

производных.  Важно добиваться четкого усвоения различия между дифференциалом и 

приращением функции и умения показывать это графически в конкретных  задачах. 

Применение дифференциального исчисления к исследованию функций и построению 

графиков можно демонстрировать на прикладных экономических задачах. 

 

Контрольная работа по теме № 2 

 

Найти производные данных функций:  
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Вычислить пределы с использованием правила Лопиталя 

 

 x

x

x

x

x

exctgx

x

x

x

e















lnlim)3

1

1
lim)2

2sin

1
lim)1

0

31

0

 
Исследовать функцию (найти область определения, найти и классифицировать 

точки разрыва, найти асимптоты, исследовать функцию на монотонность и экстремумы, 

исследовать функцию на выпуклость-вогнутость, перегибы, определить точки 

пересечения с координатными осями) и построить ее график. 

2

2




x

x
y

. 

Найти объем производства Q , при котором прибыль достигает максимума, если 

доход R  и издержки C  определяются следующими формулами: 

.23826)(

,242)(

2

2





QQC

QQQR
 

 

Тема № 3 «Функции нескольких переменных и их экстремумы». 

 

На изучение темы № 3 отводится одно лекционное занятие (2 часа), одно 

практическое (2 часа) и 6 часов самостоятельной работы. 

Вопросы для подготовки студентов к лекционному занятию по теме № 3: 

1. Понятие функции нескольких переменных, область определение 

функции нескольких переменных. 

2. Предел функции нескольких переменных. Понятие частной 

производной 

3. Дифференциал. Инвариантность формы первого дифференциала. 

4. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые и 

достаточные условия существования экстремума. 

 Лекция предполагает изложение основ теории функции нескольких переменных 

(предел и непрерывность, понятие частных производных и дифференциалов, производные 

сложной и неявно заданной функции, производные высших порядков, исследование на 

экстремумы). Следует добиться твердого понимания того, что частная производная 

вычисляется по тем же правилам, что и обычная производная, сформировать у студентов 

четкое представления, какая переменная меняется, а какие – фиксируются. Необходимо 

привести достаточное количество примеров, в том числе прикладного характера и 

экономической направленности. Целесообразно показать применение частных 

производных в методе наименьших квадратов, широко используемом в эконометрических 

исследованиях. Часть лекции посвящена основам теории поля (производная по 

направлению, градиент). Здесь целесообразно привести примеры конкретных скалярных и 

векторных полей, рассмотреть приложения градиента в численных методах (градиентный 

метод). 

На практическое занятии нужно на примерах отработать со студентами основные 

определения, данные на лекции: определение функции двух независимых переменных, ее 

символическое обозначение, геометрическое изображение; определение области 

определения (или области существования) функции двух переменных, ее геометрическое 

изображение. Область определения функции  z=f(x,y)  в общем случае может быть 
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достаточно сложной. Достаточно ограничиться на занятии  решением только таких задач, 

когда эта область -  конечная или бесконечная часть плоскости, ограниченная одной или 

несколькими непрерывными линиями. В  процессе решения задач обратить внимание на 

то, что дифференцирование функций нескольких переменных не требует никаких новых 

правил. Из определения частных производных следует, что правила их нахождения 

совпадают с правилами дифференцирования функции одной независимой переменной, 

только требуется каждый раз помнить, по какой переменной ищется производная. Следует 

показать на примерах, что операция составления полного дифференциала 

дифференцируемой функции сводится к нахождению ее частных производных. 

Необходимо продемонстрировать на прикладных задачах, что понятие полного 

дифференциала имеет большое значение в теории приближенных вычислений. Следует  

на примерах повторить определения максимума и минимума функции 2-х переменных и 

формулировки теорем, дающих необходимые и достаточные условия экстремума. После 

этих теорем можно устно сформулировать по пунктам правило (алгоритм) нахождения 

точек экстремума функции 2-х независимых переменных. Также нужно показать на 

практических задачах, что, как и в случае функции одной переменной, теория 

экстремумов является одним из наиболее прикладных разделов дифференциального 

исчисления функции нескольких переменных (например, в задачах теории оптимизации, 

теории управления, математической экономике и т.д.). 

 

Контрольная работа по теме № 3. 

 

Найти область определения функции: 
224 yxz   

Найти частные производные первого порядка для заданной функции 

 332 75  yyxz  

Найти коэффициенты эластичности по x и по  y функции z= xy
 в точке (2;3). 

Исследовать на экстремумы функцию .12153 23 yxxyxz   

 

 

Тема № 4 «Неопределенный интеграл. Определённый интеграл.  Несобственный 

интеграл. Кратные интегралы». 

На изучение темы № 4 отводится одно лекционное занятие (2 часа), 2 практических 

занятия (4 часа) и 10 часов самостоятельной работы. 

 

Вопросы для подготовки студентов к лекционному занятию по теме № 4: 

1. Понятие первообразной функции, неопределенного интеграла. Таблица 

неопределенных интегралов основных элементарных функций. 

2. Схема построения определенного интеграла. Понятие интегральной 

суммы, определенного интеграла по отрезку. Свойства определенных 

интегралов.  

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Понятие несобственного интеграла с бесконечными пределами 

интегрирования. Понятие несобственного интеграла от неограниченной 

функции. 

Лекция предполагает изложение важнейших понятий интегрального исчисления: 

первообразной и неопределенного интеграла, а также  основных методов интегрирования 

(непосредственное интегрирование, метод замены переменной; интегрирование по 

частям) и основных классов интегрируемых функций . Следует особо подчеркнуть, что, в 

отличие от правил дифференцирования, правила интегрирования далеко не так очевидны, 



16 
 

а для нахождения неопределенных интегралов требуется определенный опыт, 

настойчивость и терпение. Часть лекции отводится для построения определенного 

интеграла на основе задачи о площади криволинейной трапеции. Следует обратить 

внимание студентов на тесную связь определенного и неопределенного интегралов, 

выраженную формулой Ньютона-Лейбница. Общая схема построения определенных 

интегралов предполагает изложение основных сведений о Римановых интегралах по 

фигуре (интегралы по отрезку, кратные, криволинейные и поверхностные интегралы). 

Следует особо подчеркнуть общность алгоритма построения интегральной суммы и 

определенного интеграла, а также  свойств определенных интегралов. Достаточно 

рассмотреть свойства определенных интегралов по фигуре на примере одного вида 

интегралов, остальные доказываются аналогично, при этом существенно экономится 

время лекции. Необходимо рассмотреть экономические приложения определенного 

интеграла. При изложении теории несобственных интегралов необходимо отметить их 

применение в теории вероятностей для работы с непрерывными случайными величинами. 

На практических занятиях важно  на примерах  разобрать теоретическую часть, 

вспомнить определение первообразной, неопределенного интеграла, уделить внимание  

практическому решению задач  на  отработку таблицы интегралов, на применение метода 

замены (подстановки) и метода интегрирования по частям, а также решить несколько 

задач на интегрирование отдельных классов функций (рациональных дробей, 

иррациональных функций, тригонометрических функций). Практическое занятие по 

определенным интегралам предполагает  решение одной или нескольких прикладных 

задач (вычисление площадей, объемов). Целесообразно разобрать на примерах  

определение несобственных интегралов с бесконечными пределами, продемонстрировать 

в процессе решения задач геометрический смысл несобственного интеграла и решить 

несколько задач на исследование сходимости несобственных интегралов с бесконечными 

пределами. Наиболее подготовленным студентам можно предложить задачи повышенной 

трудности (задачи олимпиадного характера). При вычислении интегралов от функций с 

бесконечными разрывами нужно обратить внимание студентов, что по «внешнему виду» 

они очень похожи на определенные интегралы. Если  спутать несобственный интеграл от 

разрывной функции с определенным и вычислить его по формуле Ньютона-Лейбница, то 

это может привести к получению неверного результата. Далее решить задачи на 

вычисление несобственных интегралов от разрывных функций.  

 

Тестовые задания по теме № 4. 

1. Найдите неопределенный интеграл    dxex x 15
. 

1. Cxe
x x 
6

6

 

2.  Ce
x x 
6

6

 

3.  Cex x 45  

2. Вычислите определенный интеграл 




1

1

3dxх . 

1.    0 

2.  –1 

3.    2 
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Контрольная работа по теме № 4 

 

Найдите неопределенные интегралы: 

  








8

3
)3

2)2

2

3
)1

2x

dx

tgxdx

x

dx

. 

 

 

Применяя подходящую подстановку, найдите интеграл:  

 dx
x

e x

. 

Найдите интегралы методом интегрирования по частям: 

  

  xdxx

dxx x

2cos31).2

2).1






 

 
 

 

Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:  

 0,8,3  xyxy     
 

Дана функция предельных издержек 20248  q3q  MC 2

, 
.200  q
 

Найти функцию издержек  и вычислить  издержки в случае производства 10 единиц 

товара, если известно, что издержки производства первой единицы товара составили 50 

руб. 

 

Тема № 5 «Числовые ряды,  функциональные  последовательности и ряды». 

 

На изучение темы № 5 отводится одно лекционное занятие (2 часа), 2 практических 

занятия (4 часа) и 6 часов самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для подготовки студентов к лекционному занятию по теме № 5: 

1. Понятие последовательности, ряда. Числовые ряды. Сходящиеся и 

расходящиеся ряды. Сумма сходящегося ряда. Знакоположительные ряды 

и признаки сходимости. Знакопеременные ряды и признаки их 

сходимости. 

2. Функциональные ряды. Степенные ряды. Интервал сходимости. 

Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. 

3. Понятие ряда Фурье. 

 

На лекции излагаются  основы теории числовых и функциональных рядов (понятие  

числового ряда, сходящегося ряда, расходящегося ряда, необходимый  и достаточные 

признаки сходимости, понятие функционального ряда и его частных случаев – степенных  

рядов и тригонометрических рядов). Следует обратить внимание студентов на 

универсальность необходимого признака сходимости и принципиальные различия 

достаточных признаков для знакопостоянных и знакопеременных (в том числе, 

знакочередующихся) рядов. При рассмотрении разложения функций в степенные ряды 

Тейлора (или Маклорена) особо подчеркнуть необходимость рассмотрения условий 

сходимости ряда к заданной функции, а также прикладное значение темы (в теории 
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приближенных вычислений, теории волновых  процессов, при решении 

дифференциальных уравнений). 

 

На практических занятиях  необходимо уделить большое внимание теории. 

Необходимо рассмотреть на примерах  различные признаки сходимости 

знакоположительных числовых рядов (необходимый признак сходимости, признак 

Даламбера, признаки сравнения, радикальный признак Коши) и решить по одной – две 

задачи на исследование сходимости числового ряда каждым признаком. Рассмотреть в 

процессе решения задач  признак Лейбница сходимости знакопеременного ряда, понятие 

условной и абсолютной сходимости ряда. Необходимо продемонстрировать на примерах, 

что степенные ряды занимают особое место в теории функциональных рядов в связи с их 

широким применением в прикладных дисциплинах. Экспериментальные данные часто 

выражаются посредством многочленов или бесконечных степенных рядов. Необходимо 

показать на примерах, что очень важно умение раскладывать функции в степенные  ряды, 

т.к. степенные ряды занимают особое место в теории функциональных рядов в связи с их 

широким применением в прикладных дисциплинах.  Кроме того, степенные ряды широко 

используются  в приближенных вычислениях. При отработке учебных вопросов 

необходимо в процессе решения задач  вспомнить правила дифференцирования функций, 

так как вычисление коэффициентов степенных рядов  Тейлора и Маклорена  основаны на 

дифференцировании  функций.  Целесообразно предлагать студентам для разложения в 

степенные ряды  функции различных видов. Теория степенных рядов имеет довольно 

обширное применение. Она позволяет изучать свойства функции, используя ряд, который 

её представляет. Разложение функции в степенной ряд во многих случаях даёт удобный 

способ вычисления значений данной функции. Степенные ряды часто применяют при 

вычислении интегралов, не выражающихся через элементарные функции. Степенные 

ряды широко применяются при решении различных дифференциальных уравнений, 

особенно прикладного характера.  На практических  занятиях необходимо рассмотреть 

методы приближенных вычислений значений различных функций и определенных 

интегралов  с помощью рядов, решить несколько задач на приближенное вычисление 

значения  функции, вычисление «неберущихся» интегралов с помощью рядов. 

Необходимо добиваться  выработки у студентов устойчивых навыков применения 

степенных рядов в приближенных вычислениях, так как эти навыки имеют большое 

значение для успешного выполнения студентами различных научно – исследовательских 

работ.   На занятиях целесообразно  уделить внимание рядам Фурье. Следует показать на 

примерах, что не для каждой функции можно построить ее ряд Фурье, что не всякая 

функция является суммой ее ряда Фурье, даже если он сходится. Между функцией и ее 

рядом Фурье вместо знака соответствия можно поставить знак равенства, если эта 

функция удовлетворяет условиям теоремы Дирихле. На занятиях лучше рассматривать  

функции, удовлетворяющие условиям теоремы Дирихле.  Следует указать на особенности 

разложения в ряд Фурье четных и нечетных функций. Более сильным студентам можно 

давать задачи олимпиадного характера. 

 

Тестовые задания по теме № 5. 

1. Из перечисленных числовых рядов  

1)


 1

3

2n n

n
;   2)  



1
3

1

n n
 ;   3) 

n

n















1 3

1
выбрать расходящийся ряд 

 

1. 1   

2. 2   

3. 3  
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Контрольная работа по теме № 5 

 

1. Исследовать на сходимость ряды. 

...
4

1

3

1

2

1
1)

3
)

1
2








б

n
а

n

n

 
 

 

 

2 Найти интервал сходимости степенного ряда и исследовать его сходимость на концах 

интервала. 

 

   










!

8

!2

8

!1

8
2

n

xxx
n

 
3. Разложить функцию в степенной ряд: 

xстепенямпо
x

y



10

1

 
 

4. Найти приближенно с помощью рядов 001,02 доточностьюe . 

 

 

Тема № 6 «Обыкновенные дифференциальные уравнения. Разностные уравнения». 

 

На изучение темы отводится одно лекционное занятие (2 часа), два практических 

занятия (4 часа) и 6 часов самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для подготовки студентов к лекционному занятию по теме № 4: 

1. Задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения. Понятие 

обыкновенного дифференциального уравнения, его порядка. Общее и 

частное решения. Задачи Коши для дифференциального уравнения 

первого порядка. 

2. Виды дифференциальных уравнений первого порядка (с 

разделяющимися переменными, однородное, линейное, уравнение 

Бернулли, уравнение в полных дифференциалах).  

3. Дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.  

4. Разностные уравнения. 

На лекции излагаются основы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка (понятие дифференциального уравнения, задачи Коши для 

дифференциального уравнения, методы интегрирования уравнений с разделяющимися 

переменными, однородных, линейных и уравнения Бернулли). Следует обратить 

внимание обучающихся на необходимость различать виды уравнений и методы 

интегрирования каждого типа уравнения. Особо следует подчеркнуть большую 

практическую значимость темы в экономических исследованиях (математические модели 

экономической динамики с непрерывным временем). Во второй части лекции излагаются 

основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (уравнения, 

допускающие понижение порядка, линейные однородные и неоднородные 

дифференциальные уравнения  с постоянными коэффициентами, метод Лагранжа). 

Следует четко формулировать методику интегрирования каждого типа 

дифференциальных уравнений второго порядка. Разностные уравнения целесообразно 

рассмотреть на примере моделей экономической динамики с дискретным временем. 

 На практических занятиях следует разобрать с помощью большого числа примеров 

такие понятия, как: определение дифференциального уравнения, его порядок, решение 
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дифференциального уравнения, общее решение, частное решение. Необходимо научить 

студентов распознавать уравнения  первого порядка: с разделенными и разделяющимися 

переменными, однородные и линейные.  Решать задачи, начиная с наиболее простых. 

Затем необходимо рассмотреть задачу Коши, выяснить  на примерах ее геометрический 

смысл, отработать схему решения задачи Коши. Обязательно отрабатываются такие 

понятия как:  определение дифференциального уравнения второго порядка, общее 

решение дифференциального уравнения второго порядка. При решении задач  заострить 

внимание на том, что в общее решение дифференциального уравнения второго порядка  

входят две произвольные постоянные. Целесообразно записать вид  каждого типа 

дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка, объяснить  метод его 

решения. Далее решить несколько примеров. Студенты  должны хорошо усвоить понятие 

линейно независимых и линейно зависимых функций, а также теорему о структуре 

общего решения линейного однородного уравнения.   На примерах целесообразно 

показать, что в общем случае интегрирование линейного неоднородного уравнения с 

постоянными коэффициентами может быть осуществлено методом вариации 

произвольных постоянных, однако для правой части уравнения специального вида 

частное решение находится гораздо проще, так называемым методом подбора. 

 

Тестовые задания по теме № 6. 

Из перечисленных дифференциальных уравнений первого порядка 

выберите линейное 

1.    ххуу  2/
 ;            2.   

уey /
;        3.    

2/ sin yy  . 

1.   1          

2.   2   

3.   3 

 

2. Определите  общее решение дифференциального уравнения  09//  yу . 

1. 
хх еcеcy 3

2

3

1

  

2.  xcecy x 3sin2

3

1   

3.  xcxcy 3cos3sin 21   

 

Контрольная работа по теме № 6 

 

1. Найти общий интеграл каждого дифференциального уравнения: 

  05) 22  dxyedyeа xx
 

yx

yx
yб




/)   

2. Решить задачу Коши: 

  02/;sin2/  yxxyctgxy  

 

3. Решить дифференциальные уравнения второго порядка: 

 2///) yyyа   

xexyyб  2) //
 

4. Найти функцию, имеющую постоянную эластичность, равную 3. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код этапа освоения 

компетенции 
Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПКр-2 способность к 
разработке стратегий 
развития предприятий 
с учетом достижения 
целей устойчивого 
развития  

ПКр-2.1 способность к разработке 
стратегий развития 
предприятий с учетом 
достижения целей 
устойчивого развития 
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Этап освоения 

компетенции 
 

Показатель 

оценивания 
Что делает обучающийся 

(какие действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения компетенции 

Критерий оценивания 
Как (с каким качеством) выполняется 

действие. Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в РПД. 

 

ПКр-1.1 способность к 
разработке стратегий 
развития предприятий 
с учетом достижения 
целей устойчивого 
развития 

способность к разработке 
эффективных стратегий развития 
предприятий с учетом достижения 
целей устойчивого развития 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства  

 

Итоговая контрольная работа 
 

Вариант 1 
Вычислить пределы функций 

1 

3

352
lim

2

3 



 x

xx

x
 

2 

x

xx

x





11
lim

0
 

3 














 3

2

12

23
lim

x

x

x
 

4 
x

x

x
x

1

0
)21(lim




  

Дифференциальное исчисление функции одной независимой переменной  

5   Найти производную функции: 

 3
6

x
arctgy   

6 Найти производную функции: 

24

12
3

x
y

x 
  

7 Найти объем производства Q , при котором прибыль достигает максимума, если 

доход R  и издержки C  определяются следующими формулами: 

.23826)(

,242)(

2

2





QQC

QQQR
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8 Разложить функцию  в ряд Маклорена: 

 
xy 2  

Найти частные производные первого порядка функции двух независимых переменных 

9 224 yxz   

10  332 75  yyxz  

Найти неопределенный интеграл.  Вычислить определенный интеграл 

11   xdxcoxx 2  

12 
dx

ххх
х 










4

1

3

2 25
3  

Решить дифференциальные уравнения 

13 0ln /  xyyy  

14 023 ///  yyy  

 

Вопросы для подготовки студентов к зачету по дисциплине 

 

№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 1 Предел 

последовательности, 

предел функции. 

Непрерывность 

функции.  

Предел последовательности, предел 

функции. Бесконечно малые 

последовательности и функции. 

Арифметические свойства предела. 

Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность, свойства непрерывных 

функций. Непрерывность элементарных 

функций. Точки разрыва и их 

классификация.   Асимптотические 

формулы.        Промежуточные значения 

непрерывной на отрезке функции.        

Ограниченность непрерывной на отрезке 

функции 

 

Осн.[1] 

главы 2 и3. 

Осн.[4] 

раздел 1.  

Доп.[1] 

главы 3 -6 

Тема 2 Производная и 

дифференциал. 

Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления. 

Исследование 

свойств функций и 

построение их 

графиков 

Производная, её естественнонаучный 

смысл и основные свойства. Предельные 

величины. Эластичность функции.             

Монотонность функции. Экстремум. 

Необходимые  и достаточные условия 

экстремума.   Теоремы Ферма, Ролля,  

Лагранжа и Коши. Правила Лопиталя. 

Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. 

Дифференциал. Инвариантность формы 

первого дифференциала.  

 

Осн.[1] 

глава 5. 

Осн.[4] 

раздел 2. 

Доп.[1] 

главы 10 -

17 

Тема 3 Функции 

нескольких 

переменных и их 

экстремумы. 

Пространствоℝ𝑛 . Функции и отображения, 

их пределы и непрерывность. 

Дифференцируемость функции многих 

переменных. Частные производные. 

Дифференциал. Инвариантность формы 

Осн.[1] 

главы 13 и 

14. Осн.[4] 

раздел 6  

Доп.[1] 
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№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

первого дифференциала. 

 Производная по направлению. Градиент. 
Производные высших порядков.  

Экстремумы функции нескольких 

переменных. Необходимые и достаточные 

условия существования экстремума. 
 

главы 18 -

20 

Тема 4 

 

Неопределённый 

интеграл. 

Определённый 

интеграл.  

Несобственный 

интеграл. Кратные 

интегралы. 

Первообразная функция,  неопределённый 

интеграл. Таблица неопределённых 

интегралов и правила интегрирования. 

Основные методы интегрирования. 

Понятие фигуры, ее меры.  Интегральные 

суммы. Определенный интеграл по фигуре 

(определенный интеграл по отрезку, 

двойной интеграл, криволинейный 

интеграл первого рода, поверхностный 

интеграл, тройной интеграл).  

Необходимое условие интегрируемости 

функции. Свойства определённого 

интеграла. Интеграл  с переменным 

верхним пределом. Формула Ньютона-

Лейбница..  Приложения определённого 

интеграла. Несобственный интеграл с 

бесконечными пределами интегрирования. 

Несобственный интеграл от 

неограниченных функций.  

  

Осн.[1] 

главы 

6,7,9,19.  

Осн.[4] 

разделы 

3,4,8 

Доп.[1] 

главы 

23,24, 

 25,26, 

27,,28, 

29,31. 

1 

 

Тема 5 Числовые ряды. 

Функциональные 

последовательности 

и ряды 

Числовые ряды. Сходимость ряда. 

Необходимое условие сходимости.  

Ряды с неотрицательными членами. 

Признаки сравнения. Признак Даламбера. 

Признак Коши. Интегральный признак 

сходимости. Знакопеременные ряды. 

Признак Лейбница. Абсолютная и 

условная  сходимость ряда. 

Функциональные последовательности и 

ряды. Степенные ряды. Радиус 

сходимости, интервал сходимости.  

Ряд Тейлора. Разложения основных 

элементарных функций.  

Ряд Фурье.  

Осн.[1] 

главы 15, 

16,18, 

 Осн.[4] 

раздел 5. 

Доп.[1] 

главы 33-

43 
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№ пп Название темы Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Литература 

Тема 6 

 

Дифференциальные 

уравнения. 

Разностные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Существование и единственность 

решения задачи Коши. Уравнения с 

разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, уравнение 

Бернулли. Уравнения  порядка выше 

первого. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения. Линейные 

неоднородные дифференциальные 

уравнения.  Принцип суперпозиции 

решений. Уравнения с постоянными 

коэффициентами.  

Разностные уравнения. Основные 

определения.  

Осн.[5] 

главы 1-6., 

Осн.[6] 

Доп.[4] 

 

Шкала оценивания. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Математический анализ» 

проводится в два этапа. Первый этап – письменная контрольная работа. 

За выполнение письменной  контрольной  работы студенту выставляется: 

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

заданий правильно (представил верное, полное, обоснованно 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 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 оценка «зачтено» выставляется только в том случае, если студент не имеет 

неудовлетворительных оценок ни за письменную контрольную работу, ни за устный 

ответ.  
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4.4. Методические материалы 

 

Система оценки знаний и умений  предусматривает: 

- 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 «Математический 

анализ» 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. 
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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 навыка 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 навыка 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. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

 

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 обучаемым глубже разобраться в сути теоретических вопросов, 
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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. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
  

6.1. Основная литература. 

1. Лекции по математическому анализу. Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. 

Чубариков..-М. 2004.-640с. 

2. Математический анализ. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Б.Х. Сендов. ч.1и 

ч.2.- Изд-во МГУ, М. : 1985.- 662с, 1987.- 358с. 
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3. Основы математического анализа. Г.М. Фихтенгольц. Т.1.-Лань.-СПб.-

2008.-461с.,Т.2.-Лань, 2015.-СПб.-448с. 

4. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.. 

Б.П.Демидович.- Астрель.-М.:2003.-559 с. 

5. Курс дифференциальных уравнений. Степанов В.В. «Наука».- М.-2004 

6. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. А.Ф. Филиппов. URSS.-

М.:2000 

7.  Чирский В.Г., Шилин К.Ю., Математический анализ и инструментальные 

методы решения задач, кн. 1,2. – Москва: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2019. 

8. Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин. Математический анализ в 2 ч. 

:учебник и практикум для академического бакалавриата. Часть 1 : М.: Изд-

во Юрайт, 2018. - режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28,   Часть 2 : М.: 

Изд-во Юрайт, 2018. - режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C. 
 

6.2. Дополнительная литература.  
1. Математика для экономистов: математический анализ. В.А. Малугин. 

«ЭКСМО»М.:-2005.-272с. 

2. Математика для социологов и экономистов. А.М. Ахтямов. –Физматлит.-

М.:2004.-464с. 

3. Дифференциальные и разностные уравнения. А.В. Королёв.-Юрайт.-

М.:2017.-280с.  

4. Попов А.М., Сотников В.Н. Высшая математика для экономистов: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата/ А.М. Попов, В.Н. Сотников. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 566 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс).— https://www.biblio-

online.ru/viewer/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32#page/2 

5. Клюшин, В. Л. Высшая математика для экономистов. 

Задачи,тесты,упражнения : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета. М. : Издательство Юрайт, 2019. - режим доступа: Попов А.М., 

Сотников В.Н. Высшая математика для экономистов: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата/ А.М. Попов, В.Н. Сотников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 566 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс).— https://www.biblio-online.ru/viewer/4AC6D210-49AB-

4D97-8E60-C4D12ADCBF32#page/2 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 

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 

https://www.biblio-online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28,%20Часть
https://www.biblio-online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28,%20Часть
https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
https://www.biblio-online.ru/viewer/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32#page/2
http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html
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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. 
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