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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения ОПОП 
 

В результате изучения дисциплины «Математика (базовый уровень)» обучающиеся, в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07     Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от № от 17.07.2017 г. № 669, формируют следующие компетенции:  

- «Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-нове знаний 

основных законов математических, естественнонаучных и об-щепрофессиональных дисциплин 

с применением информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-1).  

  
 

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины  

«Математика (базовый уровень)» 

 
Компетенция Структурные элементы компе-

тенции (в результате освоения 

дисциплины обучающий должен 

знать, уметь, владеть) 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенции в 

процессе 

освоения 

ОПОП 

(семестр)* 

Виды 

заня-

тий для 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Оценочные 

средства для 

оценки уров-

ня сформиро-

ванности 

компетенции 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

1   

«Способен 

решать типо-

вые задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе знаний 

основных за-

конов матема-

тических, 

естественно-

научных  и 

общепрофес-

сиональных 

дисциплин с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных тех-

нологий» 

знает: основные понятия и ме-

тоды математического анализа, 

линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии,.  

1 лек-

ции, 

/практи

че-

ские-

заня-

тие 

Доклад/ те-

стовые зада-

ния/типовой 

расчет/ 

/контрольная 

работа, уст-

ный опрос, 

письменный 

опрос 

умеет: применять полученные 

теоретические знания для реше-

ния учебных задач по математи-

ке, а также осуществ-ять мате-

матические постановки про-

стейших прикладных задач, вы-

бирать методы их решения и ин-

терпретировать получаемые ре-

зультаты 

владеет: основными методами 

решения математических задач с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

 
Компетенция ОПК-1– также формируется в ходе освоения дисциплин: информатика; фи-

зика; неорганическая и аналитическая химия; органическая химия;физическая и коллоидная 

химия; биохимия; технические основы проектирования оборудования пищевых и перерабаты-

вающих предприятий; гидромеханические процессы в пищевой промышленности; технология 

переработки продукции растениеводства; технология переработки продукции животноводства. 
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преддипломная практика;государственная итоговая аттестация. 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Перечень оценочных средств* 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 доклад продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представля-

ющий собой краткое изложение 

в устном виде полученных ре-

зультатов теоретического ана-

лиза определенной научной 

(учебно-исследовательской) те-

мы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на 

нее  

темы докладов: 

 

2 контрольная работа средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по разделу или нескольким 

разделам 

комплект контрольных за-

даний по вариантам 

3 Типовой расчет Средство проверки умений 

применять по-лученные знания 

по заранее определенной мето-

дике для решения задач или за-

даний по модулю или дисци-

плине в целом. 

Комплект заданий для вы-

полнения типовойго расчет 

4 тестирование метод, который позволяет вы-

явить уровень знаний, умений и 

навыков, способностей и других 

качеств личности, а также их 

соответствие определенным 

нормам путем анализа способов 

выполнения обучающимися ря-

да специальных заданий 

банк тестовых заданий 

5 собеседование  

(устный опрос) 

Средство контроля, организо-

ванное как специальная беседа 

педагогического работника с 

обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

6 Письменный опрос Средство контроля, предпола-

гающее выполнение письмен-

ных заданий, и рас-считанное 

на выяснение объема знаний 

комплект заданий по вари-

антам 
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обучающе-гося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и 

т.п 

Таблица 1 

Программа оценивания контролируемой дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

1. Элементы линейной 

алгебры. 
ОПК-1,  

типовой расчет №1, тестирование, контроль-

ная работа №1, устный опрос 

2. Элементы векторной 

алгебры 
ОПК-1,  

типовой расчет №1,контрольная работа №1, 

устный опрос,тестовые задания 

5. Дифференциальное 

исчисление функции.  ОПК-1,  
типовой расчет №2, контрольная работа 

№2т  естовые задания 

6. Интегральное исчис-

ление функции одной 

переменной. 
ОПК-1,  

контрольная работа №3, устный опрос, тесто-

вые задания, доклад 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине «Математи-

ка» на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе-

тенции, эта-

пы освоения 

компетен-

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

ниже порогово-

го уровня 

(неудовлетво-

рительно) 

пороговый 

уровень 

(удовлетво-

рительно) 

продвинутый 

уровень (хо-

рошо) 

высокий 

уровень (от-

лично) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1  

1 семестр 

знает: ос-

новные поня-

тия и мето-

ды матема-

тического 

анализа, ли-

нейной алгеб-

ры и анали-

тической 

геометрии,  

обучающийся не 

знает значи-

тельной части 

программного 

материала, 

плохо ориенти-

руется в мате-

риале, в поня-

тиях и методах 

линейной и век-

торной алгеб-

ры, аналитиче-

ской геометрии, 

дифференци-

ального исчис-

ления,  

обучающийся 

демонстри-

рует знания 

только ос-

новного ма-

териала, но 

не знает де-

талей, до-

пускает не-

точности в 

формулиров-

ках, наруша-

ет логиче-

скую после-

дователь-

ность в из-

ложении 

программно-

го материа-

ла 

обучающийся 

демонстри-

рует знание 

материала, 

не допускает 

существен-

ныенеточно-

сти 

обучающийся 

демонстри-

рует знание 

линейной и 

векторной 

алгебры, 

аналитиче-

ской геомет-

рии, диффе-

ренциального 

исчисления, 

практики 

применения 

материала, 

исчерпыва-

юще и после-

довательно, 

четко и ло-

гично излага-

ет матери-

ал, хорошо 

ориентиру-

ется в мате-

риале, не за-
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трудняется 

с ответом 

при видоиз-

менении за-

даний 

 

умеет: при-

менять полу-

ченные тео-

ре-тические 

знания для 

решения 

учебных за-

дач по мате-

матике 

не умеет ис-

пользовать ме-

тоды и приемы 

для решения за-

дач в професси-

ональной дея-

тельности до-

пускает суще-

ственные 

ошибки, неуве-

ренно, с боль-

шими затруд-

нениями выпол-

няет самосто-

ятельную ра-

боту, большин-

ство заданий, 

предусмотрен-

ных программой 

дисциплины, не 

выполнено 

в целом 

успешное, но 

не системное 

умение при-

менять изу-

ченные тео-

ретические 

факты для 

решения за-

дач в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

в целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умение при-

менять изу-

ченные тео-

ретические 

факты для 

решения за-

дач в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять изучен-

ные теоре-

тические 

факты для 

решения за-

дач в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 владеет: ос-

новными ме-

тодами ре-

шения мате-

матических 

задач с при-

ме-нением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

обучающийся не 

владеет навы-

ками примене-

ния математи-

ческих знаний и 

методов при 

решении при-

кладных задач, 

допускает су-

щественные 

ошибки, с боль-

шими затруд-

нениями выпол-

няет самосто-

ятельную ра-

боту, большин-

ство заданий 

предусмотрен-

ных программой 

дисциплины не 

выполнено 

в целом 

успешное, но 

не системное 

владение 

навыками 

применения 

математи-

ческих зна-

ний и мето-

дов линейной 

и векторной 

алгебры, 

аналитиче-

ской геомет-

рии, диффе-

ренциального 

исчисления 

при решении 

прикладных 

задач  

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы или 

сопровож-

дающееся 

отдельными 

ошибками 

владение 

навыками 

применения 

математи-

ческих зна-

ний и мето-

дов линейной 

и векторной 

алгебры, 

аналитиче-

ской геомет-

рии, диффе-

ренциального 

исчисления 

при решении 

прикладных 

задач  

успешное и 

системное 

владение 

навыками 

применения 

математи-

ческих зна-

ний и мето-

дов линейной 

и векторной 

алгебры, 

аналитиче-

ской геомет-

рии, диффе-

ренциального 

исчисления 

при решении 

прикладных 

задач и ин-

терпретиро-

вать получа-

емые резуль-

таты  
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Входной контроль 

На первом занятии по учебной дисциплине «Математика (базовый уровень)»» преду-

смотрен входной контроль, который проходит в форме тестирования. 

Цель проведения входного контроля:  

 - настроить обучаемого на данную предметную область; 

- проверка исходного уровня знаний; 

- определить готов или не готов данный обучаемый к работе по курсу; 

- диагностировать по результатам выполнения входного контроля пробелы в знаниях 

обучаемых. 

Содержание тестов сгруппировано вокруг основных разделов школьного курса матема-

тики: "Числа и вычисления", "Выражения и их преобразования", "Уравнения и неравенства", 

"Функция", "Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин".Результаты входно-

го контроля контроля используются при проведении промежуточной аттестации. 

 

Тест № 1 

Часть I 

1) Найдите значение выражения 12 x     при 
9

4
x . 

А.
3

17
         В. 

3

1

           
Б. 1         Г. при 

9

4
x   выражение не имеет смысла 

2) Из формулы мощности 
t

A
N   выразите работу A 

A. 
A

Nt
A             Б. 

t

N
A            В. 

N

t
A          Г. NtA   

3) Сравните a2 и а3 , если известно, что 0 < a <1 

  А.  a2<a3         Б. a2> a3        B. a2= a3        Г. Для сравнения не хватает данных. 

4) Для биологической лаборатории купили оптический микроскоп , который дает возмож-

ность различить объекты размером до 2,5 .10-5 см. Выразите эту величину в миллиметрах. 

           А.  0,0000025 мм.       Б.  0,000025 мм.     В.  0,00025 мм.      Г.  0,0025 мм 

5) В двух библиотеках было одинаковое количество книг. Через год в первой библиотеке 

число книг увеличилось на 50%, а во второй- в 2 раза. В какой библиотеке книг стало больше? 

А. В первой библиотеке 

Б. Во второй библиотеке 

В. Книг осталось поровну 

Г. Для ответа не хватает данных 

6) Упростите выражение (а – 4)2 – 2а(3а – 4). 

А. -5а2 + 16 

Б. -5а2 + 8а – 16 

В. -5а2 + 8 

Г. -5а2 + 8а – 4 

7) Какое из данных выражений не равно 
48

5
? 
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            А. 
316

5


          Б.  

12

15
            В.  

34

5
           Г.

8

5
 

8) Сократить дробь 
2

2

9

3

a

aa




. 

           Ответ:__________________ 

9) Решите уравнение  3х2 + х = 0 

           Ответ:__________________ 

10) Вычислите координаты точки пересечения прямых  

                            2х + 3y = -12  и  4x – 6y = 0. 

             Ответ:__________________ 

11) Велосипедист от озера до деревни ехал со скоростью 15 км/ч, а обратно – со скоростью        

10 км/ч. Сколько времени ушло у него на дорогу от озера до деревни, если на весь путь туда и 

обратно велосипедист затратил 1 ч? 

 

Пусть х ч – время, затраченное на дорогу от озера до деревни. Какое из уравнений соответству-

ет условию задачи? 

А. 15х  = 10(1 – х) 

Б. 1
1

1015





хх
 

В. 15х + 10(1 – х) = 1 

Г. 15(1 – х) = 10х 

12) При каких значениях х значения выражения  8х – 2   больше  значений выражения          

10х +1? 

А. При х > -1.5 

Б. При х < -1.5 

В. При х < 0.5 

Г. При х > 0.5 

13) На рисунке изображен график функции 

            62  xxy  

Используя график, решите неравенство 

  

    062  xx  

    Ответ:__________________ 

14) В геометрической прогрессии ,641 b  
2

1
q . В каком случае при сравнении членов 

этой прогрессии знак неравенства поставлен неверно?  

А. 32 bb   

Б. 43 bb     

В. 64 bb          

Г. 75 bb   

15) В прямоугольном треугольнике АВС угол С=90°, АС=4 см, ВС=7см. Найдите расстояние 

от точки В до прямой АС. 

      А.     4 см            Б.       7  см              В.    65  см             Г. 33 см 

16) Найдите радиус окружности, если ее длина равна 88π  м. 

      А.     44π м          Б.       22м               В.    22π м              Г. 44м 

Часть II 

 

17) Упростите выражение: 
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2a

a2
a2

2a

9a4
a :  

18) Из города А в город В, расстояние между которыми равно 300км, выехал автобус. Через 20 

мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 2 ч после выезда встретил автобус. С 

какой скоростью ехал автомобиль, если известно, что она была на 20 км/ч больше скорости ав-

тобуса? 

3.2. Доклады 

 

Цель выполнения доклада:  

 - оценить степень готовности обучающегосяся к самостоятельному выбору 

актуальных проблем дисциплины. 

- овладение навыками систематизации материала, развитие умение конкре-

тизировать и обобщать проблемы на основе анализа массива научной литературы 

по выбранной теме. 

 Доклад оценивается по 6-балльной системе в рамках творческого рейтинга. 

Рекомендуемая тематика докладов по дисциплине приведена в таблице. 

 
Таблица  

Темы докладов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины  

«Математика» 

№ п/п Темы докладов 

1 2 

1 «Численные методы решения экстремальных задач» 

 

2 Понятие о численных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

3 «Метод наименьших квадратов». 

4 «Математика - язык ах  познания мира» 

5 Применение кривых второго порядка в компьютерных систем 

6 Суммирование расходящихся рядов 

7 Конструктивизм и интуиционизм в математике 

8 Логическое обоснование математики 

9 Метод математической индукции 

10 Гиперкомплексные числа 

11 Бинарная система счисления. 

12 Симметрии в живой природе 

13 Алгебраические кривые 

14 Многомерные пространства. 

15 Площади и логарифмы 

16 Возрастающие последовательности 

17 Динамические системы и аттракторы 

18 Хаос и его математическое описание. 

19 Фракталы  в экономике 

20 Экономические модели 

 

3.3 Контрольные работы 

Цель контрольной работы: углубить, систематизировать и закрепить теоре-

тические знания обучающихся; проверить степень усвоения одной или несколь-

ких тем или вопросов. 
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- Тематика контрольных работ устанавливается в соответствии с изученной 

темой. 

-  количество вариантов заданий – по теме используется 10 вариантов зада-

ний. 
 

Контрольная работа №1 

«Элементы линейной алгебры 

Вариант 1 

 

Задание 1 Исследовать на совместность систему линейных уравнений и решить тремя способа-

ми: 

а) по формулам Крамера; 

б) матричным методом; 

 















9232

132

785

ZYX

ZYX

ZYX

 

 

Задание 2 Применяя метод исключения неизвестных (метод Гаусса), решить систему линейных 

уравнений. 

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4 13

2 2 8

3 2 10

3 3 1

    

    

   

   









  

 

 

Контрольная работа №2 

«Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных» 

Вариант 1 

 
Задание 1. Найти и изобразить на плоскости область определения функции двух переменных: 

122 




yx

yx
z . 

 

Задание 2. Найти частные производные первого порядка функций двух переменных:  

2.1. xyz ln ; 2.2. 22 yxz  ; 2.3. yxz cos . 

Задание 3. Найти все частные производные второго порядка функции двух переменных: 

xyarctgz  . 

Задание 4. Найти производную функции 
xy

z
1

  в точке )4;1(0M  по направлению вектора 

)1;1( l


. 

Задание 5. Найти градиент функции xyyxz  23 2  в точке )1;1(0 M . 

Задание 6. Исследовать функцию xyyxz 333   на экстремумы. 
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Контрольная работа №3 

Вариант 1 

«Интегральное исчисление функции» 

 

Задание 1. Вычислить неопределенный интеграл: 

1. 
 



.

2

4

2

dx
x

x
  2.  


.

23

13
dx

x

x
  3.  

 .34 3 dxex x    

4.    .2cos652 xdxxx  5.  
.

522 xx

dx
  6.  


.

1
2

3

dx
xx

x
   

7. 
   


.

21

9136
2

2

dx
xx

xx
  8. 

   


.

11

244
2

2

dx
xxx

xx
 

Задание 2. Вычислить интеграл 
2

0

.cos



xdxx  

Задание 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  .  ,2 xyxy   

Задание 4.. Найти объем тела, полученного вращением плоской фигуры, ограниченной линия-

ми    ,2  ,5,02 2  yxxy вокруг оси .Oy  

Задание 5. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость  




0

.
2

dxxe x  

Контрольная работа № 4 

«Обыкновенные дифференциальные уравнения» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее началь-

ному условию.  
2

3' 3 1y y    (2) 0y  ; 

Задание 2. Найти общее решение дифференциального уравнения ' ;
y

xy y xtg
x

   

Задание 3. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее началь-

ному условию 
1

'
cos

y ytgx
x

    (0) 0y  ; 

Задание 4 .Найти общее решение дифференциального  уравнения. 

1 1

' 2 2

x

y y x
  ; 

Задание 5.  Найти общее решение дифференциального  уравнения. 

" 'xy y ; 

Задание 6.. Найти общее решение дифференциального  уравнения. 
1

" ;y
y

  

Задание 7 Найти общее и частное решение дифференциального  уравнения.  

а) " 6 ' 13 0y y y    (0) 1; '(0) 2;y y   

    б) Найти общее решение дифференциального  уравнения. " 5 ' 6 0y y y   ; 

    в) Найти общее решение дифференциального  уравнения. " 6 ' 9 0y y y   . 

Задание 8. . Найти общее решение линейного неоднородного дифференциального   

    уравнения с постоянными коэффициентами, с заданными 

    неоднородными частями ( )if x   ( 1,2,3,4)i  . 
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 " 6 ' 13 ( )iy y y f x     

2

1

2

2

3

4 1 2 3

;

cos3 ;
( )

2 1;

2 ;

x

i

f e

f x
f x

f x

f f f f

 



 

 
   

 

 

3.4 Типовой расчет 

 

Цель типового расчета: углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания 

обучающихся; проверить степень усвоения одной или нескольких тем или вопросов Тематика 

типового расчета определена в соответствии с изученной темой. (таблица 3).  

Количество вариантов заданий – по теме используется 15 вариантов заданий (приведен 

один из вариантов). 

 

Типовой расчет №1. 

 

«Элементы векторной алгебры и Аналитической геометрии на плоскости и в про-

странстве» 

 

Образец решения типового расчёта 

Вариант 0 

1.  

Задача 1 

1. Даны три последовательные вершины параллелограмма А(2;-3), В(5;1),С(3;-4). Не 

находя координаты вершины D, найти: 

1) уравнение стороны AD; 

2) уравнение высоты BK, опущенной из вершины В на сторону AD; 

3) длину высоты BK; 

4) уравнение диагонали BD; 

5) тангенс угла между диагоналями параллелограмма. 

Записать общие уравнения найденных прямых. Построить чертеж. 

Решение. 

Сначала построим чертеж. Построим в прямоугольной декартовой системе координат точки 

)3;2( А , )1;5(B , )4;3( C . Построим отрезки AB  и BC .  

 

 

x 

O 

B 

A 

C 

y 
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Рис. 1 

 

Достроим полученный рисунок до параллелограмма и нанесем на чертеж высоту BK. 

  
 

Рис. 2 

 

1) Составим уравнение прямой AD.  

а)  Предварительно найдем уравнение прямой BС. Уравнение прямой, проходящей через 

точки );( 111 yxM  и );( 222 yxM , имеет вид  

12

1

12

1

yy

yy

xx

xx









    (3.1) 

По условию )1;5(В , )4;3( С . Подставим координаты точек В  и С  в уравнение (3.1): 

14

1

53

5








 yx
, т.е. 

5

1

2

5








 yx
. 

Запишем полученное уравнение в общем виде, то есть в виде 0 CByAx . Для этого в по-

следнем уравнении избавимся от знаменателей )1(2)5(5  yx  и проведем преобразова-

ния, перенося все слагаемые в левую часть равенства: 02325  yx  или 02325  yx . 

Из этого уравнения выразим y : 2352  xy ; 
2

23

2

5
 xy . Получили уравнение вида 

bkxy   - уравнение с угловым коэффициентом. 

б)  Воспользуемся тем фактом, что противоположные стороны параллелограмма параллель-

ны. Составим искомое уравнение прямой AD как уравнение прямой, проходящей через точку 

А  параллельно прямой ВС . 

Уравнение прямой, проходящей через данную точку );( 00 yxМ  в данном направлении, имеет 

вид 

)( 00 xxkyy       (3.2) 

где направление определяется угловым коэффициентом k .  

Условие параллельности двух прямых bkxy   и 11 bxky   имеет вид 

     1kk        (3.3) 

E 

x 

O 

K 

B 

A 

C 

D 

y 
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По условию задачи )3;2( А , прямая 
2

23

2

5
:  xyВС . Подставим координаты точки А  в 

уравнение (3.2): )2(3  xky . Так как прямая AD  параллельна прямой BC , то в силу фор-

мулы (3.3) их угловые коэффициенты совпадают. Угловой коэффициент прямой BC  равен 
2

5
, 

следовательно, уравнение прямой AD  имеет вид )2(
2

5
3  xy . 

Запишем уравнение прямой AD  в общем виде. Для этого раскроем скобки и все слагаемые пе-

ренесем в левую часть равенства: 08
2

5
 yx . Умножим обе часть равенства на (-2) и по-

лучим общее уравнение прямой AD : 01625  yx . 

Запишем уравнение прямой AD  в виде с угловым коэффициентом. Для этого выразим y  из 

общего уравнения: 8
2

5
 xy . 

2) Составим уравнение высоты BK , проведенной из вершины B  на сторону AD  как урав-

нение прямой, проходящей через точку B  перпендикулярно прямой AD . 

Условие перпендикулярности двух прямых bkxy   и 11 bxky   имеет вид 

      
1

1

k
k       (3.4) 

Подставим координаты точки В  в уравнение (3.2): )5(1  xky . Так как высота BK  перпен-

дикулярна прямой AD , то их угловые коэффициенты связаны соотношением (3.4). Угловой ко-

эффициент прямой AD  равен 
2

5
, следовательно, угловой коэффициент высоты BK  равен 

5

2
  

и уравнение прямой BK  имеет вид )5(
5

2
1  xy . Запишем уравнение высоты BK  в общем 

виде: 01552  yx . Запишем это же уравнение в виде с угловым коэффициентом: 

3
5

2
 xy . 

3) Найдем длину высоты BK  как расстояние от точки В  до прямой AD . 

Расстояние d  от точки );( 000 yxM  до прямой 0 CByAx  представляет собой длину пер-

пендикуляра, опущенного из точки на прямую и определяется формулой 

    
22

00

BA

CByAx
d




      (3.5) 

Так как BK  перпендикулярна AD , то длина BK  может быть найдена с помощью формулы 

(3.5). По условию )1;5(B , прямая AD  определяется уравнением 01625  yx . В силу форму-

лы (3.5) длина высоты BK  равна 
425

7

)2(5

161255

22 





d =

29

7
. 

4) Найдем уравнение диагонали BD  как уравнение прямой, проходящей через точки B и 

E , где E  - середина отрезка AC . 

а)  Если );( 11 yxА  и );( 22 yxC , то координаты точки );( 00 yxЕ  - середины отрезка AC , 

определяются формулами 

   
2

21
0

xx
x


   

2

21
0

yy
y


     (3.6) 
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По условию )3;2( A , )4;3( C . В силу формул (3.6) имеем: 
2

5

2

32
0 


x , 

2

7

2

43
0 


y . 

Следовательно )
2

7
;

2

5
( E . 

б)  Так как точка пересечения диагоналей является их серединой, то точка E  (середина от-

резка АС ) является точкой пересечения диагоналей и диагональ BD  проходит через точку E .  

Воспользуемся уравнением (3.1). По условию )1;5(B , )
2

7
;

2

5
( E . В силу формулы (3.1) уравне-

ние прямой BE  (диагонали BD ) имеет вид: 

1
2

7

1

5
2

5

5








 yx
 или 

2

9

1

2

5

5








 yx
. Запишем это 

уравнение в общем виде: 04059  yx . Запишем это же уравнение в виде с угловым коэф-

фициентом: 8
5

9
 xy . 

5) Найдем тангенс угла между диагоналями BD  и AC . 

а)  Найдем уравнение диагонали AC  как уравнение прямой, проходящей через две данные 

точки. 

Воспользуемся уравнением (3.1). По условию )3;2( A , )4;3( C . Следовательно, 
34

3

23

2








 yx
. 

Общее уравнение диагонали AC  имеет вид 01 yx , уравнение с угловым коэффициентом 

– вид 1 xy , угловой коэффициент 1k  прямой AC  равен 1 . 

б)  Уравнение диагонали BD  имеет вид 8
5

9
 xy , ее угловой коэффициент 

5

9
2 k . 

в)  Тангенс угла   между прямыми 11 bxky   и 22 bxky   определяется формулой 

    
21

12

1 kk

kk
tg




  

Следовательно, 
2

7

5

4
5

14

)1(
5

9
1

)1(
5

9











tg . Отсюда 
2

7
arctg . 

 

Задача №2. 

2. Условие задачи №2 несколько различается в зависимости от номера варианта кон-

трольной работы. Приведем решения простейших задач, входящих в это задание. 

1) Составить уравнение плоскости, проходящей через точки )2;3;1(А , )0;1;2(B , )3;2;4( C . 

Решение. 

Уравнение плоскости, проходящей через точки );;( 111 zyxA , );;( 222 zyxB , );;( 333 zyxC  имеет 

вид: 

    0

131313

121212

111









zzyyxx

zzyyxx

zzyyxx

   (3.7) 
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Тогда уравнение плоскости ABC  в силу уравнения (3.7) имеет вид 0

233214

203112

231







 zyx

 

или 0

513

223

231







 zyx

.  

Запишем полученное уравнение в общем виде, т.е. в виде 0 DCzByAx . Для этого рас-

кроем определитель по первой строке 063261532101  )()()()()()( zyx . После 

преобразований получим: 0379218  zyx . 

2) Найти нормальный вектор плоскости 0532  zyx . 

Решение. 

Нормальный вектор N  - это вектор, перпендикулярный плоскости. Если плоскость задана об-

щим уравнением 0 DCzByAx , то нормальный вектор имеет координаты  CBA ,, . 

Р

N

 
Рис. 3 

Для плоскости 0532  zyx  нормальным является вектор N = 1;3;2  . 

Отметим, что любой вектор, коллинеарный вектору N = 1;3;2   так же является нормальным 

вектором плоскости 0532  zyx . Таким образом, при каждом ненулевом   вектор с ко-

ординатами   ;3;2  будет являться нормальным вектором рассматриваемой плоскости. 

3) Найти косинус угла между плоскостями 0432  zyx  и 045  zyx . 

Решение. 

Угол   между двумя плоскостями 0: 11111  DzCyBxAP  и 0: 22222  DzCyBxAP  

представляет собой угол между их нормальными векторами и определяется равенством  

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

212121cos
CBACBA

CCBBAA




  

Для плоскости 0432  zyx  координаты нормального вектора  1111 ;; CBAN   определя-

ются равенствами 21 A , 31 B , 11 C . Для плоскости 045  zyx  - равенствами 12 A , 

52 B , 42C . Следовательно, 

222222 4511)3(2

415)3(12
cos




 =

14

33

314

9

588

9

4214

9

16251194

4152










. 
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4) Составить уравнение плоскости P , проходящей через точку )5;2;1(0 M  параллельно 

плоскости 1P : 0532  zyx . 

Решение. 

Уравнение плоскости, проходящей через точку );;( 0000 zyxM , имеет вид 

   0)()()( 000  zzCyyBxxA    (3.8) 

Подставим в уравнение (3.8) координаты точки 0M : 0)5()2()1(  zCyBxA . 

Условие параллельности плоскостей 01111  DzCyBxA  и 02222  DzCyBxA  имеет 

вид 

    
2

1

2

1

2

1

C

C

B

B

A

A
      (3.9) 

Так как плоскости P  и 1P  параллельны, то в качестве нормального вектора N плоскости P  

можно взять нормальный вектор  1;3;21 N  плоскости 1P , т.е. в формуле (3.9) отношение 

132 


CBA
 можно принять равным единице. Следовательно, уравнение плоскости 1P  примет 

вид 0)5()2(3)1(2  zyx . Запишем это уравнение в общем виде: 0932  zyx . 

5) Найти расстояние от точки )2,3,1(0 M  до плоскости P : 05423  zyx . 

Решение. 

Расстояние d  от точки );;( 0000 zyxM  до плоскости 0:  DCzByAxP  представляет собой 

длину перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость, и определяется формулой 

   
222

000

CBA

DCzByAx
d




      (3.10) 

Для плоскости 05423  zyx  координаты нормального вектора  CBAN ;;  определяют-

ся равенствами 3A , 2B , 4C . Следовательно, 

29

16

1649

16

4)2(3

5)2(43213

222










d . 

6) Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точки )3;2;1(1 M  и 

)2;1;3(2M . 

Решение. 

Уравнения прямой, проходящей через точки );;( 1111 zyxM  и );;( 2222 zyxM  имеют вид 

   
12

1

12

1

12

1

zz

zz

yy

yy

xx

xx














     (3.11) 

Так как )3;2;1(1 M , )2;1;3(2M , то в силу (3.11) получим уравнения 
32

3

21

2

13

1













 zyx
 или 

1

3

3

2

2

1









 zyx
. 

7) Найти направляющий вектор прямой 
23

1

2

1







 zyx
. 

Решение. 

Направляющий вектор s  - это вектор, параллельный прямой. 

Если прямая задана каноническими уравнениями 
r

zz

q

yy

p

xx 000 






, то направляющий 

вектор s  имеет координаты  rqp ;; . 



17 

 

l

s

 
 

Рис. 4 

 

Для рассматриваемой прямой 
23

1

2

1







 zyx
 направляющим вектором является вектор 

 2;3;2 s . 

Отметим, что любой вектор, коллинеарный вектору  2;3;2 s  так же является направляющим 

вектором прямой 
23

1

2

1







 zyx
. Таким образом, при каждом ненулевом   вектор с коор-

динатами   2;3;2   будет являться направляющим вектором рассматриваемой прямой. 

8) Найти косинус угла между прямыми 
3

5

2

3

2

7 







 zyx
 и 

1

6

43

5 





 zyx
. 

Решение. 

Угол   между двумя прямыми 
1

1

1

1

1

1
1 :

r

zz

q

yy

p

xx
l








 и 

2

2

2

2

2

2
2 :

r

zz

q

yy

p

xx
l








 пред-

ставляет собой угол между их направляющими векторами и определяется равенством 

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

212121cos
rqprqp

rrqqpp




  

Для прямой 
3

5

2

3

2

7 







 zyx
 координаты направляющего вектора  1111 ;; rqps   определя-

ются равенствами 21 p , 21 q , 31 r . Для прямой 
1

6

43

5 





 zyx
 - равенствами 32 p , 

42 q , 12 r . Значит, 







222222 1)4(33)2(2

13)4()2(32
cos

26

17

2617

17

2617

386








. 

9) Составить канонические уравнения прямой l , проходящей через точку )1;2;3(0 M  па-

раллельно прямой 1l : 
3

6

2

7

4

5 







 zyx
 

Решение. 

Канонические уравнения прямой имеют вид 
r

zz

q

yy

p

xx 000 






. Здесь );;( 000 zyx  - коор-

динаты точки, через которую проходит прямая. 

В канонические уравнения прямой l  подставим координаты точки 0M . Получим: 

r

z

q

y

p

x 123 






. 

Условие параллельности прямых 
1

1

1

1

1

1

r

zz

q

yy

p

xx 






 и 

2

2

2

2

2

2

r

zz

q

yy

p

xx 






 имеет вид 

    
2

1

2

1

2

1

r

r

q

q

p

p
       (3.12) 
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Так как прямые l  и 1l  параллельны, то в качестве направляющего вектора s  прямой l  можно 

взять направляющий вектор  3;2;41 s  прямой 1l , т.е. в формуле (3.12) отношение 

324

rqp



  можно принять равным единице. Следовательно, уравнение прямой l  примет вид 

3

1

2

2

4

3 







 zyx
. 

10) Найти угол между прямой l : 
1

4

3

2

5

1









 zyx
 и плоскостью P : 0432  zyx . 

Решение. 

Углом между прямой и плоскостью называется угол между прямой и ее проекцией на эту плос-

кость. Угол   между прямой и плоскостью равен 



2
, где   - угол между направляющим 

вектором s  прямой и нормальным вектором N  плоскости. 

N
―

φψ

s

l

P



 
Рис. 5 

 

Угол   между прямой 
r

zz

q

yy

p

xx
l 000:








 и плоскостью 0:  DCzByAxP  опреде-

ляется формулой 

   
222222

sin
rqpCBA

CrBqAp




  

Для плоскости P : 0432  zyx  координаты нормального вектора  CBAN ;;  определя-

ются равенствами 2A , 1B , 3C . Для прямой l : 
1

4

3

2

5

1









 zyx
 координаты 

направляющего вектора  rqps ;;  - равенствами 5p , 3q , 1r . Синус угла между пря-

мой и плоскостью равен 
222222 )1(353)1(2

)1(33)1(52
sin




 =

3514

4

 490

4
 . Следова-

тельно, 
490

4
arcsin . 

11) Составить уравнение плоскости P , проходящей через точку )3,2,1(0 M  перпендику-

лярно прямой l : 
2

0

1

5

4

3









 zyx
. 

Решение. 

Уравнение плоскости, проходящей через данную точку, имеет вид 

0)()()( 000  zzCyyBxxA . 

Подставим в указанное уравнение координаты точки 0M . Получим: 

0)3()2()1(  zCyBxA . 
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Условие перпендикулярности плоскости 0 DCzByAx  и прямой 
r

zz

q

yy

p

xx 000 






 

имеет вид 

     
r

C

q

B

p

A
      (3.13) 

Так как искомая плоскость P  перпендикулярна прямой l , то в качестве нормального вектора 

N  плоскости можно взять направляющий вектор  2,1,4 s  прямой l , т.е. в формуле (3.13) 

отношение 
214 


CBA

 можно принять равным единице. Следовательно, уравнение плоскости 

P  примет вид 0)3()2()2(1)1(4  zyx . Запишем это уравнение в общем виде: 

0824  zyx . 

12) Составить канонические уравнения прямой l , проходящей через точку )2;3;5(0 M  пер-

пендикулярно плоскости P : 04  zyx . 

Решение. 

Канонические уравнения прямой, проходящей через данную точку, имеют вид 

r

zz

q

yy

p

xx 000 






. 

Подставим в эти уравнения координаты точки 0M . Получим: 
r

z

q

y

p

x 235 






 

Условие перпендикулярности прямой 
r

zz

q

yy

p

xx 000 






 и плоскости 0 DCzByAx  

имеет вид 
r

C

q

B

p

A
 . 

Так как прямая l  перпендикулярна плоскости P , то в качестве направляющего вектора s  пря-

мой l  можно взять нормальный вектор  1;4;1 N  плоскости P , т.е. в формуле (3.13) отноше-

ние 
rqp

141 
  можно принять равным единице. Следовательно, уравнение прямой l  примет 

вид: 
1

2

4

3

1

5









 zyx
. 

13) Найти координаты точки пересечения прямой l : 
1

1

32

1 


 zyx
 и плоскости P : 

052  zyx . 

Решение. 

Координаты точки );;( 0000 zyxM  пересечения прямой 














rtzz

qtyy

ptxx

0

0

0

 и плоскости 

0 DCzByAx  представляют собой решение системы  





















rtzz

qtyy

ptxx

DCzByAx

0

0

0

0

    (3.14) 
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Запишем параметрические уравнения прямой l : 















tz

ty

tx

1

3

21

 и подставим выражения для zyx ,,  в 

уравнение плоскости P : 05)1(32)21(  ttt . Отсюда 077 t ; 1t . Подставим 

найденное значение t  в параметрические уравнения прямой l : 















2

3

1

z

y

x

. Следовательно, 

)2;3;1(0 M . 

 

Задача №3. 

К кривым второго порядка относятся эллипс (рис.6), гипербола (рис. 7 и 8), парабола (рис. 9-

12). Приведем рисунки и канонические уравнения этих кривых. 

 

Эллипс 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 

 
Рис. 6 

 

 

Гипербола 1
2

2

2

2


b

y

a

x
   Гипербола 1

2

2

2

2


b

y

a

x
. 

 

 
Рис. 7      Рис. 8 

 

 

Парабола pxy 22      Парабола pxy 22   

 

(0,-b) 

(0,b) 

(-a,0) 

x 

y 

(a,0) 

(0,-b) 

(0,b) 

(a,0) 

O 
x 

y 

(-a,0) 

O 

(0,b) 

(0,-b) 

(-a,0) 

x 

y 

(a,0) 
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Рис. 9    

 
Рис. 10 

 

 

Парабола pyx 22      Парабола pyx 22   

O

Щ 

y 

x 

2

p
x   

O 

y 

x 

2

p
x   



 
Рис. 11    

 
Приведем примеры решения задачи №3. 

Пример 1. Привести уравнение кривой второго порядка 082164 22  yxyx  к канониче-

скому виду и построить кривую. 

Решение. 

Для приведения уравнения кривой второго порядка к каноническому виду применяют метод 

выделения полного квадрата. 

Сгруппируем слагаемые, содержащие текущие координаты. Коэффициенты при 2x  и 2y  выне-

сем за скобки: 08)2()4(4 22  yyxx . 

Выделим полный квадрат: 01168)12()44(4 22  yyxx . Отсюда 

25)1()2(4 22  yx . Разделим обе части равенства на 25: 1
25

)1(

25

)2(4 22





 yx

. Запишем 

полученное уравнение в каноническом виде: 1
25

)1(

4
25

)2( 22





 yx

. 

Выполним параллельный перенос осей координат по формулам 








0

0

yyY

xxX
. При таком преоб-

разовании начало координат переносится в точку ),( 00 yx , уравнение эллипса принимает кано-

нический вид 1
2

2

2

2


b

Y

a

X
. 

В нашем примере 20 x , 10 y , 
2

5
a , 5b . 

Итак, рассматриваемое уравнение определяет эллипс с центром в точке )1;2(С  и полуосями 
2

5
 

и 5 .  

O

Щ 

y 

x 

2

p
y   

O 

y 

x 

2

p
y   
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х
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Рис. 13 

 

Задача №4. 

Кривая задана в полярной системе координат уравнением  cos1 . 

Требуется:  

1) найти точки, лежащие на кривой, давая   значения через промежуток, равный 
8


, начи-

ная от 0  до  2 ; 

2) построить полученные точки; 

3) построить кривую, соединив построенные точки (от руки или с помощью лекала); 

4) составить уравнение этой кривой в прямоугольной декартовой системе координат. 

Решение. 

Сначала построим таблицу значений   и  : 

  0 

8


 

4


 

8

3
 

2


 

8

5
 

4

3
 

8

7
 
  

8

9
 

4

5
 

8

11
 

2

3
 

8

13
 

4

7
 

8

15
 

  2,0

0 

1,9

2 

1,7

1 

1,3

8 

1,0

0 

0,6

2 

0,2

9 

0,0

8 

0,0

0 

0,0

8 

0,2

9 

0,6

2 

1,0

0 

1,38 1,7

1 

1,92 

Построим эти точки в полярной системе координат. Полярная система координат состоит из 

начала координат O  (полюса) и полярной оси OP . Координаты точки M  в полярной системе 

координат определяются расстоянием   от полюса (полярным радиусом) и углом   между 

направлением полярной оси и полярным радиусом (полярным углом). Для того, чтобы постро-

ить точку M , необходимо построить луч, выходящий из точки O  под углом   к полярной оси; 

отложить на этом луче отрезок длиной  .  

 
Рис. 14 

 

Построим все точки, определенные в таблице и соединим их плавной линией 

  
O P 

M 
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О

Р

2

 
Рис. 15 

Запишем уравнение рассматриваемой кривой в прямоугольной декартовой системе координат. 

Для этого воспользуемся формулами перехода от декартовой к полярной системе координат. 

Если полюс совпадает с началом координат прямоугольной декартовой системы координат, по-

лярная ось – с осью абсцисс, то между прямоугольными декартовыми координатами );( yx  и 

полярными координатами );(   существует следующая связь: 













sin

cos

y

x
,    













x

y
tg

yx



 22

    

Откуда  

22

22

sin

cos

yx

y

yx

x











     

О

х

х

y

y

М

P

ρ

φ

 
Рис. 16 

Итак, в уравнении исходной кривой 22 yx  , 
22

cos
yx

x


 . Поэтому уравнение 

 cos1  принимает вид 
22

22 1
yx

x
yx


 . После преобразований получим уравне-

ние xyxyx  2222 . 

 

Задача №5. 

Построить на плоскости геометрическое место точек, определяемое неравенствами  

1) 














0

2

21
2

y

xy

x

 

2) 03)3(36 2  yx  

Решение. 
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Для того, чтобы решить неравенство 0),( yxF  на плоскости, надо построить график 

линии 0),( yxF . Кривая 0);( yxF  разбивает плоскость на части, в каждой из которых вы-

ражение );( yxF  сохраняет свой знак. Выбирая пробную точку в каждой из этих частей, найдем 

часть плоскости, являющуюся искомым решением неравенства. 

1) Построим прямые 1x  и 2x , заштрихуем область, в которой 21  x . Затем постро-

им параболу xy 22   и заштрихуем область, содержащую ось симметрии параболы (располо-

женную внутри параболы); построим прямую 0y  и заштрихуем область, лежащую выше 

прямой. Пересечение всех заштрихованных областей и определит множество точек, представ-

ляющих решение рассматриваемой системы. 

 
Рис. 17 

 

2) Построим линию, определяемую уравнением 2)3(363  xy . Эта линия пред-

ставляет собой ту часть окружности 22 )3(36)3(  xy  или 36)3()3( 22  yx , на кото-

рой 03 y . Далее построим прямую 03 y  ( 3y ). Решением рассматриваемого двойного 

неравенства является часть плоскости, расположенная между нижней половиной окружности 

36)3()3( 22  yx  с центром в точке )3,3(  радиуса 6  прямой 3y . 

 
Рис. 18 

 

 

 

3.5 Тестовые задания 

По дисциплине «Математика» предусмотрено проведение письменного  тестирования. 

Цель тестирования: выявить уровень знаний обучающихся, оценить степень усвоения 

ими учебного курса, а также стимулировать активность их познавательной деятельности. 

Письменное тестирование проводится после изучения определенного раздела дисципли-

ны. 

- результаты тестирования учитываются  при проведении промежуточной аттестации. 

Банк тестовых заданий содержит 5 вариантов по 12 заданий. 

Пример тестового задания 

Тест№1 

y 

2 1 

x O 

O

o 

x 

3 

y 

-3 -6 
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 «Линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия». 

 

1. При каком значении х 

30

20

130

983





x

 
1) х=0    2) х=-1   3) х=4   4) х=-2 

2. Вычислить 

?

42

21

13

143

221



























 
 1) 









14

02
. 2)





















3

6

7

. 3)  602 . 4) 






 

73

35
. 

3. Вычислить ранг матрицы А, если: 



















987

542

321

A  
1) 1.   2) 3.   3) 0.   4) 2. 

4. Вычислить В=А-1С, если 

,
51

32










A   .

1724

517












C  

1) ,
35

21










 2) ,

47

03








 3) ,

10

24










 4) .

2117

147








 

5. Решить систему и в ответе указать 

сумму решений:














1

643

02

31

32

321

xx

xx

xxx

 
1)1;2)3;3)-3;4)5;5)-1 

6. При каком значении  система      

совместна: 








21

21

24

82

xx

xx
 

1) =0;  2) =12;  3) =16;  4) при любом 

7. Вычислить периметр треугольника 

АВС, если:  А(7;-3)  В(12;9)  С(6;1) 
1) 3+ 6 ; 2) 23+ 17 ; 3) 24;  4)17- 8 . 

8. Указать прямоугольные координаты 

точки М с полярными координатами 

(2;
3


 ) 

1) (1; 3 );  2) (0; 
3


);  3) (4;2);  4) (1;

2

3
 ). 

9. Указать уравнение прямой проходя-

щей через точку М(1;2) и имеющий уг-

ловой коэффициент  к=1 

1) у=х-4;  2) у=х+1;  3) у=4х-2;  4)у=х-2. 

10. Указать расположение прямых 

3х+5у-9=0  и  10х-6у+4=0 

1) перпендикулярны; 2)пересекаются; 

3)параллельны; 4)совпадают. 

11. Написать каноническое уравнение 

эллипса, если: 

2с=8,  b=3 

1) 1
164

22


yx

; 2) 1
920

22


yx

; 3) 1
925

22


yx

; 

4) 1
325

22


yx

. 

12.  Указать уравнение прямой прохо-

дящей через точки: А(1;-2;-1) и В(3;0;4) 
1)

1

6

2

3

4

2









 zyx
;   2)

4

1

42

4 


 zyx
;  

3)
5

1

2

2

2

1 





 zyx
;  4)

76

1 zx



. 
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3.6   Рубежный контроль 

 

- Цель проведения рубежного контроля – проверка уровня усвоения раздела или тем 

курса по дисциплине «Математика (базовый уровень)»». 

- критерии оценки рубежного контроля: 

Оценка «5» - отлично – заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание вопроса, умение приводить примеры, поясняющие излагаемый 

материал. 

Оценка «4» - хорошо -  заслуживает обучающийся, обнаруживший достаточные, но не-

глубокие знания вопроса. Поясняющие примеры приводятся редко. 

Оценка «3» - удовлетворительно – заслуживает обучающий, обнаруживший знания по 

основным моментам вопроса, но не раскрыв его сути. 

Оценка «2» - неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, обнаружившему про-

белы в знаниях и допустившему принципиальные ошибки в изложении ответа на вопрос. 

- Вопросы рубежного контроля, рассматриваемые на контактных занятиях и выносимые 

на самостоятельное изучение. 

Результаты рубежного контроля учитываются при проведении промежуточной аттеста-

ции. 

Вопросы рубежного контроля №1 

 

Вопросы, рассматриваемые на контактных занятиях. 

1. Вычисление  определителей  2-го и 3-го  порядков. 

2. Свойства  определителей. Миноры  и  алгебраические  дополнения. 

3. Методы  вычисления  определителей 2-го и 3-го порядков. 

4. Матрицы. Квадратная, прямоугольная,  единичная матрицы. Сложение,  вычитание,  умно-

жение матрицы на число. 

5. Произведение  матриц. Условие, при  котором  возможно  умножение  матриц. 

6. Обратная  матрица. 

7. Системы  линейных алгебраических  уравнений. Метод  Крамера. 

8. Решение  систем  линейных  уравнений  с  помощью  обратной  матрицы. 

9. Решение  систем  линейных  уравнений  методом  Гаусса. 

10. Различные  виды  уравнения  прямой  на  плоскости. 

11. Условие  параллельности  и  перпендикулярности  прямых. Угол  между  двумя  прямыми.  

Расстояние  от  точки  до прямой. 

12.  Плоскость в пространстве. Взаимное расположение плоскостей  

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Присоединенная матрица. Вычисление обратной матрицы с помощью    присоединенной. 

2. Решение систем методом обратной матрицы и методом Крамера. 

3. Однородные системы линейных алгебраических уравнений и их исследование. 

4. Метод координат. Декартова система координат. Расстояние между двумя точками. Деление 

отрезка в данном отношении. 

5. Полярная система координат. Зависимость между декартовыми н полярными координатами. 

6. Формулы преобразования декартовых координат. 

7. Линии второго порядка. Общее уравнение линий второго порядка и его исследование.  

8. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости проходящей через данную точку с данным 

нормальным вектором. 

9. Взаимное расположение плоскостей. Условие параллельности и перпендикулярности. Угол 

между плоскостями. 

10. Прямая линия в пространстве. Общее и каноническое уравнения прямой линии в простран-

стве. 
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11. Взаимное расположение прямых линий в пространстве. Условия параллельности и перпен-

дикулярности. Угол между прямыми. 

 

Вопросы рубежного контроля №2 

 

Вопросы, рассматриваемые на контактных занятиях. 

1. Функция, область  определение  и  область  значений. Простейшие  элементарные  функции.  

Способы  задания  функции. 

2. Предел  функции.  Односторонние  пределы. 

3. Теоремы  о  пределах. 

4. Замечательные  пределы. 

5. Эквивалентные бесконечно  малые. Вычисление пределов  с  помощью  эквивалентных  бес-

конечно  малых. 

6. Производная  функции.  Её  геометрический  и  механический  смысл.  

7. Основные  правила  и  формулы  дифференцирования. 

8. Сложная  функция  и  её  производная. 

9. Неявная  функция  и  её  производная. 

10. Параметрически  заданная  функция  и  её  производная. 

11. Дифференциал  функции,  его  геометрический  смысл. Приложение  дифференциала к  

приближённым  вычислениям.  

12. Производные  и  дифференциалы  высших  порядков. 

13. Условия  монотонности  функции.  Экстремумы  функции. 

14. Выпуклость,  вогнутость  функции.  Точки  перегиба. 

15. Асимптоты  функции  (вертикальные,  горизонтальные,  наклонные). 

16. Функции нескольких переменных. Частные производные. 

17. Производная по направлению. Градиент. 

18. Необходимые и достаточные условия экстремума функции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Понятие множества. Множество действительных и комплексных чисел. 

2. Бесконечно малые, бесконечно большие последовательности и связи между ними. 

3. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их сравнение. Эквивалентные функции. 

4. Арифметические операции над непрерывными функциями. 

5. 1 и 2 теоремы Больцано-Коши. Теорема Вейерштрасса. 

6.Понятие сложной функции и ее непрерывность. 

7.Понятие обратной функции и ее непрерывность 

8. Связь между дифференцируемости и существованием конечной производной 

9.Правило Лопиталя. 

10. Общая схема исследования функции. 

11. Разложение элементарных функций по формуле Маклорена. 

12. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Формулы Эйлера. 

13. Возведение комплексного числа в n-ую степень и извлечение корня n-ой степени. Формулы 

Муавра. 

14. Разложение элементарных функций по формуле Маклорена. 

15. Разложение алгебраических многочленов на множители. Теорема Безу. 

 

Вопросы рубежного контроля №3 

 

Вопросы, рассматриваемые на контактных занятиях. 

1. Первообразная функция  и  неопределенный  интеграл, его геометрический  смысл. 

2. Свойства неопределённого  интеграла. 

3. Таблица  интегралов  некоторых  функций. 

4. Метод  подстановки  (замены  переменной)  в  неопределенном  интеграле. 
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5. Интегрирование  по  частям  в  неопределенном  интеграле.  

6. Интегрирование  рациональных  дробей. 

7. Понятие  определённого  интеграла  и  его  геометрический  смысл. 

8. Свойства  определённого  интеграла.   

9.   Формула  Ньютона-Лейбница. 

10. Замена  переменной  и  интегрирование  по  частям  в  определённом  интеграле.  

11. Приложение  определённых  интегралов.  Вычисление  площадей  плоских  фигур, длин дуг 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Интегрирование элементарных дробей. 

2. Разложение рациональных дробей на элементарные. Метод неопределенных коэффициентов. 

3. Интегрирование рациональных функций.  

4. Несобственные интегралы 1-го рода. 

5. Несобственные интегралы 2-го рода.  

6. Простейшие приложения определенного интеграла. 

 2 семестр 

Вопросы рубежного контроля №4 

 

Вопросы, рассматриваемые на контактных занятиях. 

1. Дифференциальные  уравнения.  Общие  понятия: порядок  уравнения, решение,  общее  и  

частное  решения. 

2. Дифференциальные  уравнения 1- го  порядка. Теорема  Коши  и  следствия  из  неё. 

3. Дифференциальные  уравнения  с  разделяющимися  переменными,  однородные,  линей-

ные,  уравнения  Бернулли, уравнения  в  полных  дифференциалах. 

4. Линейные однородные  дифференциальные  уравнения 2-го  порядка с постоянными  коэф-

фициентами. 

5. Линейные  неоднородные  дифференциальные  уравнения  2 го  порядка с  постоянными  

коэффициентами. Структура  общего  решения.  Нахождение  частного  решения.  

6. Системы  дифференциальных  уравнений. Метод  исключения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие понижение    порядка.  

2. Линейные однородные  дифференциальные  уравнения высших  порядков с постоянными  

коэффициентами. 

3. Линейные неоднородные  дифференциальные  уравнения высших  порядков с постоянными  

коэффициентами. 

4. Уравнения в полных дифференциалах, методы их решения.. 

 

Вопросы рубежного контроля №5 

 

Вопросы, рассматриваемые на контактных занятиях. 

1. Элементы  комбинаторики:  перестановки,  размещения,  сочетания. Примеры.  

2. Случайные  события  и  их классификация 

3. Классическое  определение  вероятности. Непосредственный  подсчёт  вероятности. 

4. Понятие  суммы  и  произведения  событий 

5. Несовместимые  события. Теорема  сложения  вероятностей  несовместимых  событий и  

следствия  из  неё. 

6. Совместные  события. Теорема  сложения  вероятностей  совместных  событий 

7. Независимые  события. Теорема  умножения  вероятностей  независимых  событий   

8. Зависимые  события. Условная  вероятность.  Теорема  умножения  вероятностей зависимых  

событий 

9. Повторные  независимые  испытания.  Формула  Бернулли 

10. Локальная  и  интегральная  формулы  Лапласа 
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11. Формула  Пуассона,  условия  её  применения 

12. Понятие  случайной  величины,  закон  её  распределения 

13. Дискретная  случайная  величина. Ряд  распределения,  многоугольник  разделения 

14. Функция распределения F(x) и  её  свойства 

15. Непрерывная  случайная  величина. Плотность распределения  вероятности  f(x) и  её  

свойства. Кривая  распределения.   

16. Числовые  характеристики  дискретной  и  непрерывной  случайных  величин (математи-

ческое  ожидание,  дисперсия,  среднее  квадратическое  отклонение) 

17. Свойства   математического  ожидания  и  дисперсии 

18. Нормальное  распределение  непрерывной  случайной  величины,  определение,  вид  кри-

вой  Гаусса,  свойства  кривой. 

19. Вероятность  попадания  нормально  распределённой  случайной  величины  в  заданный  

интервал.  Правило  3-х  сигм 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Операции над событиями. 

2. Классическая вероятностная схема. 

3. Элементы комбинаторики и вычисление вероятности событий. Геометрическая вероятность. 

4. Теорема условная вероятность. Независимость событий. Теорема умножения вероятностей. 

5. Формула полной вероятности.  

6. Формула Бейеса. 

7. Вероятность событий в схеме Бернулли. 

8. Локальная и интегральная теоремы Муавра – Лапласа. 

9. Функция распределения и ее свойства. 

10. Ряд распределения, полигон и функция распределения дискретной случайной величины. 

11. Плотность распределения и функция распределения непрерывной случайной величины.  

12. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной и непрерывной случайной 

величины. 

13. Распределения дискретных случайных величин: биномиальное, Пуассона. Их числовые 

характеристики. 

14. Равномерное и показательное распределения, их числовые характеристики. 

15. Нормальное распределение и его числовые характеристики. 

 

Вопросы рубежного контроля №6 

 

Вопросы, рассматриваемые на контактных занятиях. 

1. Статистический и вариационный  ряды. Варианты, частоты,  относительные  частоты 

2. Статистическое  распределение  выборки. Полигон. 

3. Эмпирическая  функция  распределения F *(x). Её  свойства 

4. Группированное  статистическое  распределение. Построение  гистограммы 

5. Числовые  характеристики  выборки 

6. Точечные  оценки  числовых  характеристик  и  их  свойства 

7. Точечные  оценки  математического  ожидания,  дисперсии,  среднего  квадратического  

отклонения  генеральной  совокупности 

8. Интервальные  оценки.  Доверительная  вероятность  и  доверительный  интервал 

9. Доверительные  интервалы для  оценки математического  ожидания  нормального  распре-

деления при  известном  и  неизвестном  среднем  квадратическом  отклонении  генеральной  

совокупности 

10. Функциональная  и  корреляционная зависимости  между  случайными  величинами 

11. Основные  задачи  теории  корреляции 

12. Коэффициент  корреляции  и  его  свойства 

13. Линейная  корреляция. Определение  параметров  прямой  регрессии  методом  квадратов.          
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Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Понятие об интервальном оценивании. Доверительная вероятность, доверительный интер-

вал.  

2. Статистическая гипотеза, статистический критерий.  

3. Уровень значимости и мощность критерия.  

4. Построение теоретического закона распределения по опытным данным.  

5. Понятие о критериях согласия.  

6. Критерий Пирсона 2  и схема его применения. 

7. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости.  

8. Основные задачи теории корреляции.  

9. Линейная регрессия. Уравнения регрессии.  

10. Коэффициент корреляции: оценка тесноты и вида связи между признаками Х и Y. 

 

 

3..7.  Промежуточная аттестация 

Контроль за освоением дисциплины «Математика» и оценка знаний обучающихся на эк-

замене/зачете производится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образова-

ния, утвержденном решением ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» от 18.06.2014, 

протокол №7. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.07     Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции промежуточная аттестация в 

первом семестре проходит в видезачета, во втором семестр -экзамен. 

Промежуточная аттестация служит оценкой работы студента в течение всего срока обу-

чения и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Экзаменационный билет помимо теоретических вопросов включает карточку с практиче-

скими заданиями по основным темам дисциплины. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения дисци-

плины и отражают ее основное содержание. 

Для получения зачета и экзамена студент обязан выполнить все самостоятельные рабо-

ты, написать контрольные работы, пройти собеседование по выполненным типовым расчетам. 

 

Тематика вопросов, выносимых на зачет 

1-ый семестр  

1. Вычисление  определителей  2-го и 3-го  порядков. 

2. Свойства  определителей. Миноры  и  алгебраические  дополнения. 

3. Методы  вычисления  определителей 2-го и 3-го порядков. 

4. Матрицы. Квадратная, прямоугольная,  единичная матрицы. Сложение,  вычитание,  умноже-

ние матрицы на число. 

5. Произведение  матриц. Условие, при  котором  возможно  умножение  матриц. 

6. Обратная  матрица. 

7. Системы  линейных алгебраических  уравнений. Метод  Крамера. 

8. Решение  систем  линейных  уравнений  с  помощью  обратной  матрицы. 

9. Решение  систем  линейных  уравнений  методом  Гаусса. 

10.  Прямоугольная и полярная системы координат на плоскости. Простейшие за-

дачи аналитической геометрии на плоскости.  

11. Различные  виды  уравнения  прямой  на  плоскости. 

12. Условие  параллельности  и  перпендикулярности  прямых. Угол  между  двумя  прямыми.  

Расстояние  от  точки  до прямой. 
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13.  Кривые второго порядка  

14.  Плоскость в пространстве. Взаимное расположение плоскостей  

15.  Прямая в пространстве. Взаимное расположение прямых. Взаимное располо-

жение прямой и плоскости.  

16. Функция,  область  определение  и  область  значений. Простейшие  элементальные  функ-

ции.  Способы  задания  функции. 

17. Предел  функции.  Односторонние  пределы. 

18. Теоремы  о  пределах. 

19. Замечательные  пределы. 

20. Эквивалентные  бесконечно  малые. Вычисление  пределов  с  помощью  эквивалентных  

бесконечно  малых. 

21. Непрерывность  функции  в  точке  и  на  множестве  точек.  Теоремы  о  непрерывных  

функциях. 

22. Точки  разрыва  функции  и  их  квалификация. 

23. Теоремы  о  функциях, непрерывных  на  отрезке. 

24. Производная  функции.  Её  геометрический  и  механический  смысл.  

25. Основные  правила  и  формулы  дифференцирования. 

26. Сложная  функция  и  её  производная. 

27. Неявная  функция  и  её  производная. 

28. Параметрически  заданная  функция  и  её  производная. 

29. Дифференциал  функции,  его  геометрический  смысл. Приложение  дифференциала к  при-

ближённым  вычислениям.  

30. Производные  и  дифференциалы  высших  порядков. 

31. Теорема  Роля,  Лагранжа,  Коши.  

32. Правило  Лопиталя. 

33. Формула  Тейлора. 

34. Условия  монотонности  функции.  Экстремумы  функции. 

35. Выпуклость,  вогнутость  функции.  Точки  перегиба. 

36. Асимптоты  функции  (вертикальные,  горизонтальные,  наклонные). 

37. Первообразная  функция  и  неопределенный  интеграл, его геометрический  смысл. 

38. Свойства  неопределённого  интеграла. 

39. Таблица  интегралов  некоторых  функций. 

40. Метод  подстановки  (замены  переменной)  в  неопределенном  интеграле. 

41. Интегрирование  по  частям  в  неопределенном  интеграле.  

42. Интегрирование  рациональных  дробей. 

43. Понятие  определённого  интеграла  и  его  геометрический  смысл. 

44. Свойства  определённого  интеграла.   

45.   Формула  Ньютона-Лейбница. 

46. Замена  переменной  и  интегрирование  по  частям  в  определённом  интеграле.  

47. Несобственные интегралы 1-го рода. 

48. Несобственные интегралы 2-го рода.  

 

Тематика вопросов, выносимых на экзамен  

 

2-ой семестр   

1. Дифференциальные  уравнения.  Общие  понятия: порядок  уравнения, решение,  общее  и  

частное  решения 

2. Дифференциальные  уравнения 1 го  порядка. Теорема  Коми  и  следствия  из  неё 

3. Дифференциальные  уравнения  с  разделяющимися  переменными,  однородные,  линейные,  

уравнения  Бернулли, уравнения  в  полных  дифференциалах. 

4. Линейные однородные  дифференциальные  уравнения 2го  порядка с постоянными  коэф-

фициентами 
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5. Линейные  неоднородные  дифференциальные  уравнения  2 го  порядка с  постоянными  ко-

эффициентами. Структура  общего  решения.  Нахождение  частного  решения.  

6. Системы  дифференциальных  уравнений. Метод  исключения. 

7. Элементы  комбинаторики:  перестановки,  размещения,  сочетания. Примеры.  

8. Случайные  события  и  их классификация 

9. Относительная  частота  случайного  события  и  статистическое  определение  вероятности 

10. Классическое  определение  вероятности. Непосредственный  подсчёт  вероятности. 

11. Понятие  суммы  и  произведения  событий 

12. Несовместимые  события. Теорема  сложения  вероятностей  несовместимых  событий и  

следствия  из  неё. 

13. Совместные  события. Теорема  сложения  вероятностей  совместных  событий 

14. Независимые  события. Теорема  умножения  вероятностей  независимых  событий   

15. Зависимые  события. Условная  вероятность.  Теорема  умножения  вероятностей зависи-

мых  событий 

16. Повторные  независимые  испытания.  Формула  Бернулли 

17. Локальная  и  интегральная  формулы  Лапласа 

18. Формула  Пуассона,  условия  её  применения 

19. Понятие  случайной  величины,  закон  её  распределения 

20. Дискретная  случайная  величина. Ряд  распределения,  многоугольник  разделения 

21. Функция распределения F(x) и  её  свойства 

22. Непрерывная  случайная  величина. Плотность распределения  вероятности  f(x) и  её  свой-

ства. Кривая  распределения.   

23. Числовые  характеристики  дискретной  и  непрерывной  случайных  величин (математиче-

ское  ожидание,  дисперсия,  среднее  квадратическое  отклонение) 

24. Свойства   математического  ожидания  и  дисперсии 

25. Биномиальное  распределение  дискретной случайной  величины,  его  числовые  характе-

ристики 

26. Равномерное  распределение  непрерывной  случайной  величины,  его  числовые  характе-

ристики 

27. Нормальное  распределение  непрерывной  случайной  величины,  определение,  вид  кри-

вой  Гаусса,  свойства  кривой. 

28. Вероятность  попадания  нормально  распределённой  случайной  величины  в  заданный  

интервал.  Правило  3-х  сигм 

29. Генеральная  и  выборочная  совокупность. Выборочный  метод.  Повторная,  бесповторная,  

репрезентативная  выборки 

30. Статистический и вариационный  ряды. Варианты, частоты,  относительные  частоты 

31. Статистическое  распределение  выборки. Полигон. 

32. Эмпирическая  функция  распределения F *(x). Её  свойства 

33. группированное  статистическое  распределение. Построение  гистограммы 

34. Числовые  характеристики  выборки 

35. Точечные  оценки  числовых  характеристик  и  их  свойства 

36. Точечные  оценки  математического  ожидания,  дисперсии,  среднего  квадратического  

отклонения  генеральной  совокупности 

37. Интервальные  оценки.  Доверительная  вероятность  и  доверительный  интервал 

38. Доверительные  интервалы для  оценки математического  ожидания  нормального  распре-

деления при  известном  и  неизвестном  среднем  квадратическом  отклонении  генеральной  

совокупности 

39. Функциональная  и  корреляционная зависимости  между  случайными  величинами 

40. Основные  задачи  теории  корреляции 

41. Коэффициент  корреляции  и  его  свойства 

42. Линейная  корреляция. Определение  параметров  прямой  регрессии  методом  квадратов.    
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обрацы экзаменационныч билетов 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  
 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»  
 

Кафедра математики и математического моделирования  
 

                                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине  «Математика» 

1. Линейная  корреляция. Определение  параметров  прямой  регрессии  методом  квадратов.    

2. Дифференциальные  уравнения.  Общие  понятия: порядок  уравнения, решение,  общее  и  

частное  решения 

Задача .  
Зависимость скорости изменения пластической прочности помадной массы с массовой 

долей влаги 11 %. dP/ dt от времени продолжительности охлаждения t  имеет вид: 

 

T

t

отн

пр e
T

t
P

dt

dP 


2

 

 

где  tP  – пластическая прочность в момент времени t , кПа; 0P  –пластическая проч-

ность в момент времени t = 0 мин, кПа; отн

прP -относительная условная предельная пластическая 

прочность при t  кПа; t – продолжительность охлаждения, мин; T – пара-метр времени 

структурообразования, мин. 

Найти среднее значение скорости на промежутке времени [0,20], если 0P  =6 кПа, 
отн

прP =101,08кПа.T=4,96 мин. 

 

 
Дата   

Зав. кафедрой   М и ММ                                    Камышова Г.Н. 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

 

Контроль результатов обучения студентов, этапов и уровня формирования компетенций 

по дисциплине «Математика (базовый уровень)» осуществляется через проведение входного, 

текущего, рубежных, выходного контролей и контроля самостоятельной работы 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля, порядок начисления баллов и 

фонды контрольных заданий для текущего контроля разрабатываются кафедрой исходя из спе-

цифики дисциплины, и утверждаются на заседании кафедры. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, соответствует 

количеству часов, отводимых на контактную работу в 1 семестре и равно – 72 баллов, во 2 се-
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местре равно – 46. баллов 

Устанавливается следующая градация перевода оценки из многобалльной в четырех-

балльную. 

 

Критерий рейтинговых оценок по дисциплине «Математика» 

1 семестр  

Экзаменационная оценка Рейтинговая оценка успеваемости 

отлично 46 – 40 баллов 

хорошо 39 – 34 баллов 

удовлетворительно 33 – 28 баллов 

неудовлетворительно менее 28 баллов 

 
Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля 

 

- входной контроль, проводится на первом занятии для проверки исходного уровня 

обучающегося и оценки соответствия его уровня требованиям, предъявляемым при изучении 

дисциплины. 

Максимальное число баллов, которое может набрать обучающийся по результатам вход-

ного контроля, составляет 10 % от общего количества баллов, 5 баллам    (1семестр). 4 баллам    

(2 семестр). 

- текущий контроль, проводится для систематической проверки уровня сформирован-

ности компетенций обучающегося во время аудиторных занятий, в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины (модуля) в течение семестра. 

Максимальное число баллов, которое может набрать обучающийся по результатам теку-

щего контроля, составляет 10 % от общего количества баллов, отводимых на контактную работу 

в семестре и равно – 5 баллам (1 семестр, 4 баллам    (2 семестр).. 

- рубежный контроль, проводится по окончании изучения дидактической единицы или 

раздела дисциплины в заранее установленное время для определения уровня сформированности 

компетенций обучающегося по дисциплине (модулю). 

Максимальное число баллов, которое может набрать обучающийся по результатам ру-

бежного контроля, составляет 40 % от общего количества баллов, отводимых на контактную 

работу в семестре и равно – 25 баллам (1 семестр), 20 баллам  (2 семестр). 

- контроль самостоятельной работы (творческий рейтинг), проводится для система-

тической проверки внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины (модуля). 

Максимальное число баллов, которое может набрать обучающийся по результатам кон-

троля самостоятельной работы, составляет 10 % от общего количества баллов, отводимых на 

контактную работу в семестре и равно –5 баллам (1 семестр, 4 баллам    (2 семестр). . 

- выходной контроль (зачет / экзамен), проводится для установления уровня сформи-

рованности компетенций обучающегося по дисциплине (модулю). 

Максимальное число баллов, которое может набрать обучающийся по результатам вы-

ходного контроля, составляет 30 % от общего количества баллов, отводимых на контактную ра-

боту в семестре и равно –16 баллам (1 семестр), 14 баллам    (2 семестр). . 

Обучающийся допускается к выходному контролю (экза.мену / зачету), если в процессе 

обучения по дисциплине (модулю) им набрано не менее 40 % от общего количества баллов дис-

циплины (модуля), при условии прохождения всех видов контроля, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины (модуля), за исключением выходного. 

Обучающийся, не набравший установленный минимум баллов по результатам входного и 

рубежного контролей, а также контроля самостоятельной работы, может, по согласованию с 

преподавателем, ликвидировать задолженности в установленные преподавателем сроки во внеа-

удиторное время до прохождения выходного контроля.  
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Обучающийся, набравший сумму баллов по входному, рубежным контролям, контролю 

самостоятельной работы, составляющую более 60 % от общего количества баллов дисциплины, 

может быть, по обоюдному решению преподавателя и обучающегося, аттестован автоматически 

– без прохождения выходного контроля по дисциплине (модулю), но не выше оценки «хорошо». 

Если обучающийся претендует на более высокие баллы по дисциплине, он обязан пройти 

выходной контроль. 

 

4.2 Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти,характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Компетенция сформирована на «отлично», если обучающийся демонстрирует знания, 

умения и владение навыками от 86 % до 100 % от уровня сформированности компетенции. 

Компетенция сформирована на «хорошо», если обучающийся демонстрирует знания, 

умения и владение навыками от 74 % до 85 % от уровня сформированности компетенции.  

Компетенция сформирована на «удовлетворительно», если обучающийся демонстрирует 

знания, умения и владение навыками от 60 % до 73 % от уровня сформированности компетен-

ции. 

Если обучающийся демонстрирует знания, умения и владение навыками ниже 60 % от 

уровня сформированности компетенции, компетенция считается не сформированной. 

 

4.2.1. Критерии оценки устного ответа при текущем контроле и промежуточной аттеста-

ции 

При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует: 

знания: основные понятия и методы интегрального исчисления, теории вероятности, 

математической статистики;  

умения: применять изученные понятия и методы интегрального исчисления, теории 

вероятности, математической статистики для решения типовых задач; 

владение навыками: математическими методами в решении задач, возникающих в професси-

ональной практике и научно-исследовательской деятельности 

 

Критерии оценки** 

отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (методов линейной и векторной алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциального исчисления в понятиях и 

методах теории функций многих переменных и дифференциальных 

уравнений; теории вероятностей и  математической статистики), 

практики применения материала, исчерпывающе и последовательно, 

четко и логично излагает материал, хорошо ориентируется в материа-

ле, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; 

- умение (решать задачи по математическому анализу, теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений, в понятиях и методах 

теории функций многих переменных и дифференциальных уравнений; 

теории вероятностей и  математической статистики), используя со-

временные методы и показатели такой оценки; 

-  

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение 

(указываются конкретные умения в зависимости от специфики дис-

циплины), используя современные методы и показатели такой оцен-

ки; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или сопро-
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вождающееся отдельными ошибками владение навыками методы и 

приемы линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального исчисления,) 

 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- знания только основного материала, но не знает деталей, допуска-

ет неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении программного материа-

ла; 

- в целом успешное, но не системное умение (применять приемы и 

методы линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального исчисления для решения учебных задач), ис-

пользуя современные методы и показатели оценки оценки в зависи-

мости от специфики дисциплины); 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо ори-

ентируется в материале (линейной и векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, дифференциального исчисления для решения учеб-

ных задач), не знает практику применения материала, допускает су-

щественные ошибки; 

- не умеет использовать методы и приемы (линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциального исчисления, 

теории вероятностей и математической статистики для решения 

учебных задач), допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет самостоятельную работу, боль-

шинство заданий, предусмотренных программой дисциплины, не вы-

полнено; 

-  

 
4.2.2 Критерии оценки для письменного опроса 

При письменном опросе обучающийся демонстрирует: 

  

знания: теоретического материала для решения ситуационных  задач; 

умения: решать ситуационные задачи  

владение навыками: анализа изучаемой ситуации. 

 

Критерии оценки письменного опроса 

 
отлично  ответ на вопросы задачи дан правильно. Объ-яснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теорети-

ческими обоснованиями (в том числе из лекционного кур-са); 

ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие, протокол 

заполнен.  

  

хорошо   ответ на вопросы задачи дан правильно. Объ-яснение 

хода её решения подробное, но недостаточно логичное, с еди-

ничными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 

теоретическом обосновании (в том числе из лекционного ма-

териа-ла); ответы на дополнительные вопросы верные, но не-

достаточно чёткие. 

удовлетворительно  ответы на вопросы задачи даны правильно. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, не-последовательное, с 
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ошибками, слабым теоретическим обосновани-ем (в том числе 

лекционным материалом); ответы на дополнитель-ные вопро-

сы недостаточно четкие, с ошибками в деталях, протокол за-

полнен частично или с ошибками. 

неудовлетворительно   ответы на вопросы задачи даны неправильно. Объяс-

нение хода её решения дано неполное, непо-следовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обосно-вания; ответы 

на дополнительные вопросы неправильные (отсут-ствуют), 

протокол не заполнен или содержит ошибки, неточности. 

 
4.2.3. Критерии оценки доклада 

Критериями оценки доклада являются: новизна материала, обоснованность выбора ис-

точников литературы, степень раскрытия сущности вопроса,  

При устном докладе обучающийся демонстрирует: 

знания: теоретического материала для раскрытия сущности вопроса, источников лите-

ратуры; 

умения: раскрыть сущность изучаемого вопроса; 

владение навыками: анализа и выводов изучаемой проблемы. 

 

 Критерии оценки устного доклада 

отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (материал систематизирован и структурирован; 

сделаны обобщения и сопоставления различных точек зрения по 

рассматриваемому вопросу, сделаны и аргументированы основные 

выводы, отчетливо видна самостоятельность суждений, основные 

понятия проблемы изложены полно и глубоко)  

- грамотность и культура изложения;  

- дает правильные ответы на вопросы аудитории при презентации 

доклада 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (материал систематизирован и структурирован; 

сделаны обобщения и сопоставления различных точек зрения по 

рассматриваемому вопросу, сделаны и аргументированы основные 

выводы)  

- дает неточные ответы на вопросы аудитории при презентации до-

клада 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- неполное знание материала (в материале представлена одна точка 

зрения, отсутствует самостоятельность суждений) 

- не отвечает на вопросы аудитории при презентации доклада 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не выполнил доклад 

 
4.2.4. Критерии оценки выполнения контрольных работ 

При выполнении контрольных работ обучающийся демонстрирует: 

знания: теоретического материала по изученной теме или разделу; 

умения: применять теоретический материал для решения учебных задач; 

владение навыками: математическими методами в решении задач, возникающих в професси-

ональной практике и научно-исследовательской деятельности 

 

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 
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отлично обучающийся демонстрирует: 

 полностью выполненную работу; в логических рассуждениях 

и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет оши-

бок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала); 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

 полностью выполненную работу, но обоснования шагов ре-

шения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не яв-

лялось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка 

или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом провер-

ки).  

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

 работу, где допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но студент вла-

деет обязательными умениями.  

неудовлетворительно обучающийся: 

 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

показавшие, что студент не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

 
4.2.5. Критерии оценки выполнения типовых расчетов 

При выполнении типовых расчетов обучающийся демонстрирует: 

знания: теоретического материала по изученной теме или разделу; 

умения: применять теоретический материал для решения учебных задач; 

владение навыками: в решении задач, возникающих в профессиональной практике и научно-

исследовательской деятельности 

Критерии оценки выполнения типовых расчетов 

 

отлично обучающийся демонстрирует: 

 полностью выполненную работу; в логических рассуждениях 

и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет оши-

бок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала); 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

 полностью выполненную работу, но обоснования шагов ре-

шения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не яв-

лялось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка 

или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом провер-

ки).  

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

 работу, где допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но студент вла-

деет обязательными умениями.  

неудовлетворительно обучающийся: 

 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

показавшие, что студент не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 
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4.2.6. Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

При выполнении тестовых заданий обучающийся демонстрирует: 

знания: основных математических понятий и методов изучаемой темы или раздела. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

 

отлично обучающийся демонстрирует: 

 правильность ответов не менее чем 85 % тестовых заданий; 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- правильность ответов не менее чем 70 % тестовых заданий; 

удовлетворительно обучающийся демонстриру 

 

 

 

ет: 

 правильность ответов не менее 51 % тестовых заданий; 

неудовлетворительно обучающийся: 

- правильность ответов менее чем на 50 % тестовых заданий. 
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