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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учеб-
но-методического комплекса по дисциплине в составе основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО). Оно предназначено стать для них методической осно-
вой по освоению данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящих методических указаний послужила 
Рабочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты развиты в учебно-методической литературе и других разработках, 
входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисципли-
ны, обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, 
направленные на повышение качества настоящих методических указаний. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения 

разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя 
понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде 
всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспе-
чения которой и разработаны эти методические указания. 
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1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 

 
Учебная дисциплина относится к  дисциплинам ОПОП университета, состав которых опреде-

ляется  вузом и требованиями ФГОС.  
 Цель дисциплины – преподавания курса теории вероятностей и математической статистики 

являются: обучение студентов основным методам теории вероятностей и математической статистики. 
Формирование у них основных вероятностно-статистических  понятий; ознакомление студентов с 
возможными приложениями этих понятий и методов при моделировании явлений и процессов в при-
роде и обществе. 

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь целостное представление: 
- о теории вероятностей и математической статистике как особом способе познания мира, 
общности ее понятий и представлений;           
- о математическом моделировании, принципах исследования моделей с учетом их струк-
туры и оценкой пределов применимости полученных результатов.  
Знать:  
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики 
- математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; 
- вероятностные модели для конкретных процессов и проводить необходимые расчеты в 
рамках построенной модели.                                                                                                                                      
Уметь использовать (владеть):  
- использовать в познавательной профессиональной деятельности базовые знания дис-
циплины; 
- применять на практике знания дисциплины и проявлять высокую степень их понимания, 
и использовать их на соответствующем уровне; 
- переводить на математический язык простейшие проблемы, поставленные в терминах 
других предметных областей; 
- приобретать новые математические знания, используя образовательные и информаци-
онные технологии. 
Иметь опыт: 
- употребление математической символики для выражения количественных и качествен-
ных отношений  объектов; 
- использование основных приемов обработки экспериментальных данных 
- построение математических моделей, выбора подходящего метода и алгоритма для их 
исследования. 
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 1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учеб-
ной дисциплины: 
 

Компетенции, 
в формировании кото-

рых задействована дис-
циплина 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Универсальные компетенции 

ОПК-
2 

Способен осу-
ществлять сбор, 
обработку и ста-
тистический ана-
лиз данных, необ-
ходимых для ре-
шения постав-
ленных экономи-
ческих задач 

ИД-1 ОПК-2 

применяет ос-
новные прин-
ципы и ин-
струменты ма-
тематического 
анализа и ста-
тистики для 
сбора и обра-
ботки данных, 
необходимых 
при решении 
поставленных 
экономических 
задач 

основные 
принципы и 
инструменты 
математиче-
ского анализа 
и статистики 
для сбора и 
обработки 
данных 

выбирать прин-
ципы и инстру-
менты матема-
тического анали-
за и статистики 
для сбора и об-
работки данных, 
необходимых 
при решении по-
ставленных эко-
номических за-
дач 

навыками примене-
ния основных прин-
ципов и инструмен-
тами математиче-
ского анализа и 
статистики для сбо-
ра и обработки 
данных, необходи-
мых при решении 
поставленных эко-
номических задач 

ИД-2 ОПК-2 

работает с ба-
зами данных с 
целью поиска, 
сбора и обра-
ботки необхо-
димой инфор-
мации об эко-
номических 
явлениях и 
процессах 

основные ин-
струменталь-
ные средства 
для обработки 
экономических 
данных 

применять ин-
струментальные 
средства для 
обработки эко-
номических дан-
ных в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей  

навыками работы с 

базами данных с 
целью поиска, сбо-
ра и обработки не-
обходимой инфор-
мации об экономи-
ческих явлениях и 
процессах 

ИД-3 ОПК-2 

формулирует 
статистически 
обоснованные 
выводы при 
решении эко-
номических 
задач 

методы  по-
строения эко-
номических 
моделей     
объектов, про-
цессов и яв-
лений. 

строить  на  ос-
нове описания     
ситуаций стан-
дартные эконо-
мические моде-
ли, анализиро-
вать и содержа-
тельно интер-
претировать по-
лученные ре-
зультаты; осу-
ществлять про-
гнозирование  

современной 
методикой 
построения 
экономических 
моделей; 
формулировать 
статистически 
обоснованные 
выводы при 
решении 
экономических 
задач. 

 
 

 
 



1.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания в рамках дисциплины (экзамен) 

Индекс и 
название 

компетенции 

Код индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Индикаторы компе-
тенции 

Показатель оце-
нивания – зна-
ния, умения, 

навыки (владе-
ния) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и сред-
ства контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не сформи-
рована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудовлетвори-
тельно»  

Оценка «удовлетво-
рительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, уме-
ний и навыков недостаточ-
но для решения практиче-
ских (профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции соответ-
ствует минимальным 
требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 
навыков в целом до-

статочно для решения 
практических (профес-

сиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции в целом соот-
ветствует требованиям. 

Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотива-
ции в целом достаточно 
для решения стандарт-
ных практических (про-
фессиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции полностью 

соответствует требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков и 
мотивации в полной ме-
ре достаточно для реше-
ния сложных практиче-
ских (профессиональ-

ных) задач 

Критерии оценивания 

ОПК-2 
 

ИД-1 ОПК-2 

 

Полнота знаний основные прин-
ципы и инстру-
менты матема-
тического анали-
за и статистики 
для сбора и об-
работки данных 

Фрагментарные понятия 
основных принципах и 

инструментах математиче-
ского анализа и статистики 

для сбора и обработки 
данных 

Неполные представле-
ния об основных прин-
ципах и инструментах 
математического ана-
лиза и статистики для 

сбора и обработки 
данных 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных принципах и 
инструментах математи-
ческого анализа и стати-
стики для сбора и обра-

ботки данных 

Сформированные пред-
ставления об основных 
принципах и инструмен-

тах математического 
анализа и статистики для 
сбора и обработки дан-

ных 

 
заключитель-

ное тестирова-
ние; 

вопросы экза-
менационного 

задания; 
индивидуаль-

ное задание по 
типовому рас-

чету; самостоя-
тельная рабо-

та; контрольная 
работа (заоч-

ная форма 
обучения) 

Наличие умений выбирать принци-
пы и инструмен-
ты математиче-
ского анализа и 
статистики для 
сбора и обработ-
ки данных, необ-
ходимых при 
решении постав-
ленных экономи-
ческих задач 

Фрагментарное умение 
выбирать принципы и ин-

струменты математическо-
го анализа и статистики 
для сбора и обработки 

данных, необходимых при 
решении поставленных 

экономических задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 

умение выбирать прин-
ципы и инструменты 

математического ана-
лиза и статистики для 

сбора и обработки 
данных, необходимых 
при решении постав-

ленных экономических 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выби-

рать принципы и инстру-
менты математического 

анализа и статистики для 
сбора и обработки дан-
ных, необходимых при 
решении поставленных 

экономических задач 

Сформированное умение 
выбирать принципы и 

инструменты математи-
ческого анализа и стати-
стики для сбора и обра-
ботки данных, необходи-

мых при решении по-
ставленных экономиче-

ских задач 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

навыками приме-
нения основных 
принципов и 
инструментами 
математического 
анализа и стати-
стики для сбора 
и обработки дан-
ных, необходи-
мых при реше-
нии поставлен-
ных экономиче-

Фрагментарное владение 
навыками применения 
основных принципов и 

инструментами математи-
ческого анализа и стати-
стики для сбора и обра-
ботки данных, необходи-
мых при решении постав-

ленных экономических 
задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 

применения основных 
принципов и инстру-

ментами математиче-
ского анализа и стати-
стики для сбора и об-
работки данных, необ-
ходимых при решении 
поставленных эконо-

мических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навы-
ками применения основ-
ных принципов и инстру-
ментами математическо-
го анализа и статистики 
для сбора и обработки 
данных, необходимых 

при решении поставлен-
ных экономических задач 

Сформированное владе-
ние навыками примене-
ния основных принципов 
и инструментами мате-
матического анализа и 
статистики для сбора и 

обработки данных, необ-
ходимых при решении 

поставленных экономи-
ческих задач 
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ских задач 

ИД-2 ОПК-2 

 

Полнота знаний основные ин-
струментальные 
средства для 
обработки эко-
номических дан-
ных 

Фрагментарные понятия об 
основных инструменталь-
ных средствах для обра-
ботки экономических дан-
ных 

 

Неполные представле-
ния об основных ин-
струментальных сред-
ствах для обработки 
экономических данных 

 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных инструмен-
тальных средствах для 
обработки экономических 
данных 
 
 

Сформированные пред-
ставления об основных 
инструментальных сред-
ствах для обработки 
экономических данных 
 

 

Наличие умений применять ин-
струментальные 
средства для 
обработки эко-
номических дан-
ных в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей  

Фрагментарное умение 
применять инструменталь-
ные средства для обработ-
ки экономических данных в 
соответствии с поставлен-

ной задачей 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять 
инструментальные 

средства для обработ-
ки экономических дан-
ных в соответствии с 

поставленной задачей 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение приме-
нять инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с постав-

ленной задачей 

Сформированное умение 
применять инструмен-
тальные средства для 

обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

навыками рабо-
ты с базами дан-
ных с целью 
поиска, сбора и 
обработки необ-
ходимой инфор-
мации об эконо-
мических явле-
ниях и процессах 

Фрагментарное владение 
навыками работы с базами 

данных с целью поиска, 
сбора и обработки необхо-

димой информации об 
экономических явлениях и 

процессах 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 

работы с базами дан-
ных с целью поиска, 
сбора и обработки 

необходимой инфор-
мации об экономиче-
ских явлениях и про-

цессах 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навы-

ками работы с базами 
данных с целью поиска, 
сбора и обработки необ-
ходимой информации об 
экономических явлениях 

и процессах 

Сформированное владе-
ние навыками работы с 
базами данных с целью 

поиска, сбора и обработ-
ки необходимой инфор-
мации об экономических 

явлениях и процессах 

ИД-3 ОПК-2 

 

Полнота знаний методы  постро-
ения экономиче-
ских моделей     
объектов, про-
цессов и явлений 

Фрагментарные понятия о 
методах  построения эко-

номических моделей     
объектов, процессов и 

явлений 

Неполные представле-
ния о методах  постро-

ения экономических 
моделей     объектов, 
процессов и явлений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о методах  построения 

экономических моделей     
объектов, процессов и 

явлений 

Сформированные пред-
ставления о методах  

построения экономиче-
ских моделей     объек-

тов, процессов и явлений 

Наличие умений строить  на  ос-
нове описания     
ситуаций стан-
дартные эконо-
мические моде-
ли, анализиро-
вать и содержа-
тельно интер-
претировать 
полученные ре-
зультаты; осу-
ществлять про-
гнозирование  

Фрагментарное умение 
строить  на  основе описа-
ния     ситуаций стандарт-
ные экономические моде-
ли, анализировать и со-

держательно интерпрети-
ровать полученные ре-
зультаты; осуществлять 

прогнозирование 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение строить  на  
основе описания     

ситуаций стандартные 
экономические модели, 

анализировать и со-
держательно интер-

претировать получен-
ные результаты; осу-

ществлять прогнозиро-
вание 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение строить  

на  основе описания     
ситуаций стандартные 
экономические модели, 
анализировать и содер-
жательно интерпретиро-
вать полученные резуль-
таты; осуществлять про-

гнозирование 

Сформированное умение 
строить  на  основе опи-
сания     ситуаций стан-
дартные экономические 

модели, анализировать и 
содержательно интер-

претировать полученные 
результаты; осуществ-
лять прогнозирование 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

современной 
методикой 
построения 

Фрагментарное владение 
современной методикой 
построения 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 

Сформированное 
владение методами 
оценивания 
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экономических 
моделей; 
формулировать 
статистически 
обоснованные 
выводы при 
решении 
экономических 
задач. 

 
 

экономических моделей; 
формулировать 
статистически 
обоснованные выводы 
при решении 
экономических задач. 

 

современной 
методикой построения 
экономических 
моделей; формулиро-
вать статистически 
обоснованные выводы 
при решении 
экономических задач. 

 

современной методикой 
построения 
экономических моделей; 
формулировать 
статистически 
обоснованные выводы 
при решении 
экономических задач. 

 

современной методикой 
построения 
экономических моделей; 
формулировать 
статистически 
обоснованные выводы 
при решении 
экономических задач. 

 

 
 



2. Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дис-
циплины 

 
2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная/ очно-заочная 
форма  

заочная форма 
 

3 семестр/3 семестр 1 курс 2 курс 

1. Аудиторные занятия, всего 42/20 2 10 

- лекции 16/8 2 4 

- практические занятия (включая семинары) 26/12  6 

- лабораторные работы    

2. Внеаудиторная академическая работа  66/88 34 89 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  
работ:   

   

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  зада-
ния в виде** 

   

-типового расчета 20/20   

- контрольной работы (заочная форма обучения)  10 10 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  26/48 24 63 

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 14/14  14 

2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего кон-
троля освоения дисциплины  (за исключением  учтённых в пп. 
2.1 – 2.2): 

6/6  2 

3.  Подготовка и сдача экзамена по итогам освоения дисци-
плины 

36  9 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 

 
144 

 
36 108 

Зачетные единицы 4 4 

Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), рас-
четно-графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 
 

2.2. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины и общая схема её реализации в учебном про-

цессе 

  

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела 

Трудоемкость раздела и ее распределение 
по видам учебной работы, час. 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
ку

щ
е

го
 

ко
н
тр

о
л

я
 у

с
п
е

в
а

е
м

о
с
ти

 и
 

п
р

о
м

е
ж

у
то

ч
н
о

й
  

а
тт

е
с
та

ц
и

и
 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 ф
о

р
м

и
-

р
о

в
а

н
и

е
 к

о
то

р
ы

х
 о

р
и
е

н
ти

р
о

-

в
а

н
 р

а
зд

е
л

 

о
б

щ
а

я
 

Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
с
е

го
 

Ф
и

кс
и

р
о
в
а

н
н
ы

е
 

в
и

д
ы

 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

(в
с
е

х
 ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 

Основные понятия теории вероятно-
стей 

18 10 4 6 × 8 2 

Само-
стоя-

тельная 
работа. 
Задания 
типового 
расчета 

ОПК-
2 

1.1 События. Вероятность наступле-
ния события. 

5 3 1 2 × 2 

1.2 Основные теоремы теории вероят-
ностей. 

5 3 1 2 × 2 

1.3 Повторные независимые испытания 8 4 2 2 × 4 

2 

Случайные величины. 12 4 2 2 × 8 2 

2.1 Понятие случайной величины. Виды 
случайных величин. 

6 2 1 1 × 4 

2.2 Числовые характеристики случай-
ных величин. 

6 2 1 1 × 4 

3 Основные законы распределений слу-
чайных величин. 

14 6 2 4 × 8 2 

3.1 Законы распределения дискретных 
случайных величин. 

7 3 1 2 × 4 

3.2 Законы распределения непрерывных 7 3 1 2 × 4 
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случайных величин. 

4 Предельные теоремы. 12 2  2 × 10 2 

4.1 Закон больших чисел. 5 1  1 × 4 

4.2 Центральная предельная теорема. 7 1  1 × 6 

5 Основные понятия математической 
статистики. 

14 6 2 4 × 8 2 

5.1 Совокупность. Вариационные ряды. 7 3 1 2 × 4 

5.2 Выборочные характеристики. 7 3 1 2 × 4 

6 Статистическое оценивание парамет-
ров распределений 

12 4 2 2 × 8 4 

6.1 Статистические оценки 6 2 1 1 × 4 

6.2 Точечные оценки. Интервальные 
оценки.  
Доверительные интервалы. 

6 2 1 1 × 4 

7 Проверка статистических гипотез 14 6 2 4 × 8 4 

7.1 Статистическая гипотеза 
Проверка гипотез 

7 3 1 2 × 4 

7.2 Критерий согласия 7 3 1 2 × 4 

8 Элементы теории корреляции 12 4 2 2 × 8 2 

8.1 Корреляционная зависимость. 6 2 1 1 × 4 

8.2 Коэффициент корреляции 6 2 1 1 × 4 

 Промежуточная аттестация 36 × × × × × × экзамен  

Итого по дисциплине 144 42 16 26 × 66 20 36  

Очно-заочная форма обучения 

1 

Основные понятия теории вероятно-
стей 

16 4 4  × 12 2 

Само-
стоя-

тельная 
работа. 
Задания 
типового 
расчета 

ОПК-
2 

1.1 События. Вероятность наступле-
ния события. 

5 1 1  × 4 

1.2 Основные теоремы теории вероят-
ностей. 

5 1 1  × 4 

1.3 Повторные независимые испытания 6 2 2  × 4 

2 

Случайные величины. 12 2 2  × 10 2 

2.1 Понятие случайной величины. Виды 
случайных величин. 

5 1 1  × 4 

2.2 Числовые характеристики случай-
ных величин. 

7 1 1  × 6 

3 

Основные законы распределений слу-
чайных величин. 

14 2 2  × 12 2 

3.1 Законы распределения дискретных 
случайных величин. 

7 1 1  × 6 

3.2 Законы распределения непрерывных 
случайных величин. 

7 1 1  × 6 

4 

Предельные теоремы. 10    × 10 2 

4.1 Закон больших чисел. 4    × 4 

4.2 Центральная предельная теорема. 6    × 6 

5 

Основные понятия математической 
статистики. 

16 4  4 × 12 2 

5.1 Совокупность. Вариационные ряды. 8 2  2 × 6 

5.2 Выборочные характеристики. 8 2  2 × 6 

6 

Статистическое оценивание парамет-
ров распределений 

12 2  2 × 10 4 

6.1 Статистические оценки 5 1  1 × 4 

6.2 Точечные оценки. Интервальные 
оценки.  
Доверительные интервалы. 

7 1  1 × 6 

7 Проверка статистических гипотез 16 4  4 × 12 4 

7.1 Статистическая гипотеза 
Проверка гипотез 

8 2  2 × 6 

7.2 Критерий согласия 8 2  2 × 6 

8 Элементы теории корреляции 12 2  2 × 10 2 

8.1 Корреляционная зависимость. 7 1  1 × 6 

8.2 Коэффициент корреляции 5 1  1 × 4 

 Промежуточная аттестация 36 × × × × × × экзамен  

Итого по дисциплине 144 20 8 12 × 88 20 36  

Заочная форма обучения 

1 

Основные понятия теории вероятно-
стей 

19 4 4  × 15 2 Само-
стоя-

тельная 
работа. 
Задания 

кон-

ОПК-
2 

1.1 События. Вероятность наступ-
ления события. 

6 1 1  × 5 

1.2 Основные теоремы теории веро-
ятностей. 

6 1 1  × 5 
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1.3 Повторные независимые испыта-
ния 

7 2 2  × 5 троль-
ной ра-
боты 

2 

Случайные величины. 17 2 2  × 15 2 

2.1 Понятие случайной величины. Ви-
ды случайных величин. 

8 1 1  × 7 

2.2 Числовые характеристики случай-
ных величин. 

9 1 1  × 8 

3 

Основные законы распределений слу-
чайных величин. 

17 2  2 × 15 2 

3.1 Законы распределения дискретных 
случайных величин. 

8 1  1 × 7 

3.2 Законы распределения непрерыв-
ных случайных величин. 

9 1  1 × 8 

4 

Предельные теоремы. 14    × 14 2 

4.1 Закон больших чисел. 6    × 6 

4.2 Центральная предельная теоре-
ма. 

8    × 8 

5 

Основные понятия математической 
статистики. 

18 2  2 × 16 2 

5.1 Совокупность. Вариационные ря-
ды. 

9 1  1 × 8 

5.2 Выборочные характеристики. 9 1  1 × 8 

6 

Статистическое оценивание пара-
метров распределений 

18 2  2 × 16 2 

6.1 Статистические оценки 9 1  1 × 8 

6.2 Точечные оценки. Интервальные 
оценки.  
Доверительные интервалы. 

9 1  1 × 8 

7 Проверка статистических гипотез 16     16 4   

7.1 Статистическая гипотеза 
Проверка гипотез 

8     8   

7.2 Критерий согласия 8     8   

8 Элементы теории корреляции 16     16 4   

8.1 Корреляционная зависимость. 8     8   

8.2 Коэффициент корреляции 8     8   

 Промежуточная аттестация 9 × × × × × × Экзамен  

Итого по дисциплине 144 12 6 6 × 123 20 9  

                        
      3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося   

3.1.  Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося 
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По одиннадцати разделам  

предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – практические занятия –  самостоя-
тельная работа обучающихся (аудиторная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа по-
лучает задания и рекомендации. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой  организуются  
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 
     Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные 
требования: 

- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося в 
соответствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.4; своевременная сдача препо-
давателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 
- в случае наличия пропущенных обучающимся  занятиям, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.   
 Для успешного освоения дисциплины, обучающемуся предлагаются учебно-информационные 

источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем  разделам. 
3.2. Условия допуска к экзамену по  дисциплине 

Форма аттестации студентов – экзамен.  
 Экзамен является формой контроля, который выставляется обучающемуся согласно «Поло-
жения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального об-
разования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ», выполнившему в полном объеме все перечисленные в п.2-3 
требования к учебной работе, прошедший все виды тестирования, выполнения типового расчета, са-
мостоятельных работ с положительной оценкой. В случае неполного выполнения указанных условий 
по уважительной причине, обучающемуся могут быть  предложены индивидуальные задания по 
пропущенному учебному материалу. 
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 Экзамен проводится в письменной форме по билетам. К экзамену допускаются студенты, вы-
полнившие все виды работ, предусмотренные рабочей программой дисциплины. На экзамене запре-
щено пользоваться справочными материалами, телефонами, компьютерами и другой техникой. В 
начале экзамена студент выбирает билет и готовит письменный ответ на листе не более 60 минут. 
После этого работы сдаются преподавателю на проверку, после которой проходит собеседование 
преподавателя со студентами по билету. Возможны дополнительные вопросы на усмотрение препо-
давателя по всем изученным темам в данном семестре. 

Выставляются оценки: 
 «отлично» – за глубокие и прочные знания теоретического материала (определение понятий, 
доказательство теорем, взаимосвязь между понятиями) и умение применять его при решении за-
дач. 

«хорошо» – ответ не содержит грубых ошибок, материал освещается полностью, теоретиче-
ский материал применяется при решении задач, но возможны недочеты, устраняемые после наводя-
щих вопросов. 

«удовлетворительно» – за знание отдельных основных понятий и теорем, умение решать 
стандартные типовые задач. 

«неудовлетворительно» – за незнание основных понятий, правил, свойств, неумение приме-
нять теоретический материал для решения типовых задач. 

4. Лекционные занятия  

 Для изучающих дисциплину читаются   лекции в соответствии с планом, представленным в таблице 3.  
Таблица 3 - Лекционный курс. 

№ 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по раз-
делу, час. 

Применяемые ин-
терактивные формы 

обучения 

р
а

зд
е

л
а
 

л
е

кц
и

и
 Очная/очно-

заочная 
форма  

 

заочная 
форма 

 

1 2 3  5 6 

1 

 Основные понятия теории вероятностей 4/4 4 

Лекция с запланиро-
ванными ошибками 

1 
События. Вероятность наступления события. 1/1 1 

Основные теоремы теории вероятностей. 1/1 1 

2 Повторные независимые испытания 2/2 2 

2 

 Случайные величины. 2/2 2 

3 

Понятие случайной величины. Виды случайных 
величин. 

1/1 1 

 Числовые характеристики случайных величин. 1/1 1 

3 
 
 
 
 
 
 

 
Основные законы распределений случайных вели-
чин. 

2/2  

4 
 Законы распределения дискретных случайных 
величин. 

1/1  

 
 Законы распределения непрерывных случайных 
величин. 1/1  

4 

 Предельные теоремы.   

  Закон больших чисел.   

  Центральная предельная теорема.   

5 

 
Основные понятия математической статисти-
ки. 

2 
 

5 
Совокупность. Вариационные ряды. 1  

Выборочные характеристики. 1  

6 

 
Статистическое оценивание параметров рас-
пределений 

2  

6 

 Статистические оценки 1  

 Точечные оценки. Интервальные оценки.  
Доверительные интервалы. 

1  

7 

 Проверка статистических гипотез 2  

7 

 Статистическая гипотеза 
Проверка гипотез 

1  

 Критерий согласия 1  

8 

 Элементы теории корреляции 2  

8 
Корреляционная зависимость. 1  

 Коэффициент корреляции 1  

Итого за 3 семестр: 16/8 6  

Общая трудоемкость лекционного курса   х 

Всего лекций по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная/очно-заочная форма обучения 16/8 - очная/очно-заочная форма обучения 16/8 

- заочная форма обучения 6 - заочная форма обучения 6 
Примечания: 
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- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ре-
сурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

5. Практические  занятия по дисциплине и подготовка к ним 

       Практические  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таб-
лице 4. 
Таблица 4 - Примерный тематический план  практических занятий по разделам учебной дисциплины 

№ 

Тема занятия /  
Примерные вопросы на обсуждение  

(для семинарских занятий) 

Трудоемкость по раз-
делу, час. 

Используемые ин-
терактивные фор-

мы** 

Связь 
занятия с 

ВАРС* 

р
а

зд
е

л
а

 (
м

о
-

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 Очная/очно-

заочная  
форма 

 

заочная 
форма 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основные понятия теории вероятно-
стей 

6 
   

1 События. Вероятность наступления 
события. 

2  
 

ОСП, 
УЗ  СРС 

2 
Основные теоремы теории вероятно-
стей. 

2  
 

3 Повторные независимые испытания 2  
Работа в малых 

группах. 
Взаимообучение. 

2 

 Случайные величины. 2   

4 

Понятие случайной величины. Виды 
случайных величин. 

1  
Гугл-форма 

 Числовые характеристики случайных 
величин. 

1  

Основные законы распределений слу-
чайных величин. 

4 2 
 

3 

5 
 Законы распределения дискретных 
случайных величин. 

2 1 
Работа в малых 

группах. 
Взаимообучение. 

 
6 

 Законы распределения непрерывных 
случайных величин. 

2 1 

4 

 Предельные теоремы. 2   

7 
 Закон больших чисел. 1   

 Центральная предельная теорема. 1   

5 

 
Основные понятия математической 
статистики. 

4/4 2  

8 Совокупность. Вариационные ряды. 2/2 1 Работа в малых 
группах. 

Работа с пакетом 
офисных программ. 

 

9 

Выборочные характеристики. 

2/2 1 

6 

 
Статистическое оценивание парамет-
ров распределений 

2/2 2  

10 

 Статистические оценки 1/1 1 Работа в малых 
группах.  

Работа с пакетом 
офисных программ. 

 

 Точечные оценки. Интервальные оцен-
ки.  
Доверительные интервалы. 

1/1 1 

7 

 Проверка статистических гипотез 4/4    

11 
 Статистическая гипотеза 
Проверка гипотез 

2/2  
Работа в малых 

группах. 
Работа с пакетом 

офисных программ. 
 

 

12 
 Критерий согласия 

2/2  
 

8 

 Элементы теории корреляции 2/2    

13 

Корреляционная зависимость. 1/1  Работа в малых 
группах. 

Работа с пакетом 
офисных программ. 

 

 

 Коэффициент корреляции 

1/1  

 

Итого за 3 семестр: 26/12 6   

Всего практических занятий по дисци-
плине: 

час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная/очно-заочная форма обучения 26/12 - очная/очно-заочная форма обучения 20/12 

- заочная форма обучения 6 - заочная форма обучения 6 

В том числе в форме семинарских заня-
тий 

-   
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- очная форма обучения -   

- заочная форма обучения -   

* Условные обозначения: 
ОСП – предусмотрена обязательная самоподготовка к занятию; УЗ СРС – на занятии выдается задание на кон-
кретную ВАРС; ПР СРС – занятие содержательно базируется на результатах выполнения обучающимся конкрет-
ной ВАРС. 

** в т.ч. при использовании материалов МООК «Название», название ВУЗа-разработчика, название платформы и 
ссылка на курс (с указанием даты последнего обращения) (заполняется в случае осуществления  образователь-
ного процесса с использованием массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по подмодели 3 «МООК как элемент 
активации обучения в аудитории на основе предварительного самостоятельного изучения»)  

Примечания:  
- материально-техническое обеспечение практических занятий – см. Приложение 6; 
- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
  Подготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется с учетом общей структуры 

учебного процесса. На практических занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль по 
основным понятиям дисциплины.  

 Подготовка к практическим занятия подразумевает  выполнение домашнего задания к очеред-
ному занятию по заданиям преподавателя, выдаваемым в конце  предыдущего  занятия.  

Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими 
указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с реко-
мендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.  

6. Общие методические рекомендации по изучению  
отдельных разделов дисциплины 

       При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и 
практические занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите 
на них особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Следует об-
ратить внимание на то, что в любой теории, есть либо неубедительные, либо чересчур абстрактные, 
либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, до-
полняя их аргументацией, что и следует демонстрировать на семинарах. Для выработки самостоя-
тельного суждения важным является умение работать с научной литературой. Поэтому работа по те-
ме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает также поиск по теме научных статей в 
научных журналах. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номерам, 
где приводится перечень статей, опубликованных за год.   

Самостоятельная подготовка предполагает использование ряда методов.  
1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале и 

выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  
 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 

пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но четкое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все перечислен-

ные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в поль-
зу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать новые по-
нятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести четко, разборчиво, 
чтобы удобно было им пользоваться.  

 
 

7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС 
7.1.1. Перечень примерных тем типовых расчетов 

- Основные теоремы теории вероятностей: Теоремы: вероятность суммы событий, вероятность 
произведения событий, формула полной вероятности, формула Байеса, повторные независимые ис-
пытания. 
- Случайные величины: Дискретные и непрерывные случайные величины. Способы задания. Чис-
ловые характеристики. Законы распределения случайных величин.  
- Основные понятия математической статистики: Вариационные ряды. Числовые характеристики 
вариационных рядов. Оценивание параметров распределения. 
- Проверка статистических гипотез: Статистическая гипотеза. Статистический критерий. Критерий 
согласия. 
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- Корреляционный анализ: Корреляционная зависимость. Виды корреляционной зависимости. Ко-
эффициент корреляции. 

 
Задания для  типовых расчетов 

Основные теоремы теории вероятностей: 

Задание 1. В урне 7 белых и 4 черных шара. Какова вероятность того, что среди пяти взятых 

наудачу шаров – 2 черных? 

Задание 2. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель первым стрел-

ком равна 0,6; вторым – 0,8. Найти вероятность попадания в цель третьим стрелком, если ве-

роятность того, что при одном выстреле попадут в цель только два стрелка, равна 0,116. 

Задание 3. В магазин поступили холодильники с двух заводов. Вероятность того, что брако-

ванный холодильник с первого завода равна 0,2; со второго  завода – 0,1. Найти вероятность 

того, что наудачу взятый холодильник окажется не бракованным. 

Задание 4. Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 0,3. Найти вероят-
ность того, что при 5 выстрелах будет не более двух попаданий. 

 

Случайные величины 
 

Задание 1. По условию задачи составить ряд распределения случайной величины, построить 
многоугольник распределения. В урне имеются пять шаров с номерами от 1 до 5. Вынули два шара. 
Случайная величина Х – сумма номеров шаров. 

  Задание 2. Дан закон распределения дискретной случайной величины х. Найти: 1) значение р;  
2) интегральную функцию распределения и построить её график; 3) вероятность того, что случайная 
величина примет значения, заключенные в интервале (а; b); 4) М(х), D(х),  (х). 

  
х 15 17 28 22 

 
а = 16 

р р 0,5 0,3 0,1 b = 19 

 
 Задание 3. Размер диаметра детали, выпускаемой цехом, распределяется по нормальному 

закону с параметрами а  см. и
22см . Требуется: 1) записать плотность распределения вероятно-

стей и построить ее график, 2) найти вероятность того, что диаметр наудачу взятой детали примет 

значения в интервале  ( ;  ); 3) найти вероятность того, что диаметр наудачу взятой детали отли-

чается от математического ожидания не более чем на   см. (по абсолютной величине);  4) найти гра-

ницы, в которых с вероятностью 0,9973 заключен диаметр наудачу взятой детали, если  

       а =5          81,02 =          4=        7=         2=  

 
Основные понятия математической статистики 

 
Задание 1. В результате испытаний величина Х приняла ряд значений,  требуется: 
1) составить дискретный вариационный ряд с соответствующими частотами и относительными 

частотами. Построить полигон относительных частот; 
2) найти эмпирическую функцию распределения F* ; 
3) вычислить среднюю, дисперсию, среднее квадратическое отклонение выборочной совокупно-

сти; 
4) вычислить моду, медиану, коэффициент вариации, оценки  математического ожидания, дис-

персии и среднего квадратического отклонения; 
5) определить доверительный интервал, в котором с надежностью 0,99 находятся математиче-

ское ожидание и среднее квадратическое отклонение. 
 
        8,      8,      7,      9,     9,     9,     10,   10,    10,     8,    9,    10,   12,  
       12,    12,    10,    14,     9,     7,      7,    12,    14,   12,   12,   10 

 
 Задание 2. В результате испытания случайная величина Х приняла ряд значении.  Требуется: 
1)составить интервальный ряд, построить гистограмму плотности и эмпирическую кривую плот-
ности; 
2)вычислить среднюю, дисперсию, среднее квадратическое отклонение выборочной совокупно-
сти; 
3)вычислить моду, медиану, коэффициент вариации, оценки математического ожидания, диспер-
сии, среднего квадратического отклонения; 
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4) вычислить среднюю ошибку средней выборочной и границы, в которых с вероятностью 0,95 
находятся  средняя генеральной совокупности. 

  
            4,6     5,0     4,5     4,7      4,6     5,0     6,0     6,2     6,4     4,8 
            4,9     4,7     4,5     4,9      5,1     6,4     5,9     5,8     5,0     6,4 
            4,8     4,4     5,6     5,5     4,7      4,8     5,0     6,2     6,1     6,3 
            4,5     6,2     6,0     4,8     4,9      6,0     6,4     6,2     5,8     5,9 
            4,9     5,2     5,1     4,5     5,1      5,0     5,5     5,6     6,0     6,4 
 

Проверка статистических гипотез 
Получены следующие опытных данные. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 
проверить, согласуется ли гипотеза о нормальном распределении признака Х  с эмпирическим рас-
пределением   выборки объема n. 
 

Распределение женщин по росту 
 

Рост,см 
 
 
 
 
 
 
 

Вари 
ант/ 
кол-во 

1
3
4
 -

1
3
7

 

1
3
7
-1

4
0

 

1
4
0
-1

4
3

 

1
4
3
-1

4
6

 

1
4
6
-1

4
9

 

1
4
9
-1

5
2

 

1
5
2
-1

5
5

 

1
5
5
-1

5
8

 

1
5
8
-1

6
1

 

1
6
1
-1

6
4

 

1
6
4
-1

6
7

 

1
6
7
-1

7
0

 

1
7
0
-1

7
3

 

 
 
 
 
 
n 

1 1 1 3 8 20 32 40 37 24 12 4 1 0 183 

 
Корреляционный анализ 

В результате наблюдений получены  соответственные значения признаков Х и У для некоторых 10 
объектов. Полагая, что между Х и У имеет место линейная корреляционная связь, требуется: 

1. найти выборочный коэффициент корреляции и оценить тесноту линейной связи между при-
знаками по данным выборки; 

2. проверить гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции при уровне значи-
мости  =0,01. 

3. указать доверительный интервал для коэффициента корреляции с вероятностью 0,95; 
4. составить выборочное уравнение линии регрессии; 
5. построить графики эмпирической и теоретической линий регрессии. 

Х 3,4 4,8 3,0 3,9 4,5 5,0 5,2 6,2 5,9 4,0 

У 16,3 15,2 14,8 15,0 16,2 17,1 16,8 17,5 16,3 15,0 

 
КРИТЕРИИ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ТИПОВОГО РАСЧЕТА 
 

В процессе изучения студент должен выполнить ряд типовых расчетов, главная цель кото-
рых – оказать студенту помощь в его работе. Рецензии на эти работы позволяют студенту судить о 
степени усвоения им соответствующего раздела курса; указывают на имеющиеся у него пробелы, на 
желательное направление дальнейшей работы; помогают сформулировать вопросы для консульта-
ции с преподавателем (письменной или устной). 

Не следует приступать к выполнению типового расчета до решения достаточного количества 
задач по материалу, соответствующему этому заданию. Опыт показывает, что чаще всего неумение 
решить ту или иную задачу типового расчета вызывается тем, что студент не выполнил требование. 

Типовые расчеты должны выполняться самостоятельно. Несамостоятельно выполненная 
работа не дает возможности преподавателю-рецензенту указать студенту на недостатки в его работе, 
в усвоении им учебного материала, в результате чего студент не приобретает необходимых знаний и 
может оказаться неподготовленным к зачету и экзамену. 

Прорецензированные типовые расчеты вместе со всеми исправлениями и дополнениями, 
сделанными по требованию рецензента, следует сохранять. Без предъявления преподавателю про-
рецензированных контрольных работ студент не допускается к получению зачета и сдаче и экзамена.   

При выполнении типовых расчетов надо строго придерживаться указанных ниже правил. Ра-
боты, выполненные без соблюдения этих правил, не зачитываются и возвращаются студенту для пе-
реработки. 

1. Типовой расчет следует выполнять в отдельной тетради, чернилами любого цвета, кроме 
красного, оставляя поля для замечаний рецензента. 
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2. На обложке тетради должны быть ясно написаны фамилия, имя и отчество студента,  
название дисциплины, факультет, группа, номера варианта выполненного задания.   

3. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании, строго по своему вари-
анту. Типовые расчеты, содержащие не все задачи задания, а также содержащие задачи не своего 
варианта, возвращаются на доработку. 

4. Решение задач надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя но-
мера задач. 

5. Перед решением каждой задачи надо выписать полностью ее условие. В том случае, если 
несколько задач, из которых студент выбирает задачу своего варианта, имеют общую формулировку, 
следует, переписывая условие задачи, заменить общие данные конкретными из соответствующего 
номера. 

6. Решение задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все дей-
ствия по ходу решения и делая необходимые чертежи. 

7. После получения прорецензированной работы, как не зачтённой, так и зачтенной, студент 
должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты и выполнить все рекомендации 
рецензента. 

Если рецензент предлагает внести в решения задач те или иные исправления или дополне-
ния и сдать их для повторной проверки, то это следует сделать в короткий срок. 

В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент мо-
жет ограничиться преставлением исправленных решений отдельных задач, вся работа должна быть 
выполнена заново. 

При повторной сдаче типового расчета должна обязательно находиться прорецензирован-
ная работа и рецензия на нее. В связи с этим рекомендуется работу над ошибками делать в той же 
самой тетради. Вносить исправления в сам текст работы после ее рецензирования запрещается. 

- Если типовой расчет «не зачтён», следует сделать работу над ошибками в той же самой 
тетради, и еще раз сдать типовой расчет рецензенту.  

7.1.2. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
- «зачтено» выставляется за правильное выполнение в полном объеме всех заданий типового расче-
та с развернутым описанием этапов решения каждой задачи; 
- «не зачтено» выставляется за выполнение не в полном объеме заданий типового расчета; за до-
пущение грубых математических ошибок. 

7.1.3. Перечень заданий для контрольных работ  
обучающихся заочной формы обучения 

1. Вероятность всхожести семян пшеницы равна 0,9. Какова вероятность того, что из четырех поса-
женных семян взойдут не менее трех? 
2. Вероятность всхожести семян ячменя равна 0,9. Найдите вероятность того, что из 400 посеянных 
семян взойдут 350 семян. 
3. Среди семян льна 0,02% сорняков. Какова вероятность того, что при случайном отборе из 10000 
семян будет обнаружено 6 семян сорняков? 
4. Процент всхожести семян гречихи равен 90%. Найдите вероятность того, что из 500 посеянных се-
мян взойдут от 400 до 440 семян. 
5. Дан закон распределения дискретной случайной величины Х:  

Х 40 42 44 46 

Р 0,1 0,2 0,3 0,4 

Найдите числовые характеристики дискретной случайной величины. Постройте функцию распреде-
ления. 
6. Непрерывная случайная величина Х задана интегральной функцией распределения 

( )














=

.1,1

,10,

,0,0

3

x

xx

x

xF  

7. Длина детали представляет собой нормально распределенную случайную величину с математиче-
ским ожиданием 40 мм и средним квадратическим отклонением 3 мм. Найдите вероятность того, что 
длина произвольно взятой детали будет больше 34 мм и меньше 43 мм. 
8. Длина детали представляет собой нормально распределенную случайную величину с математиче-
ским ожиданием 40 мм и средним квадратическим отклонением 3 мм. Найдите вероятность того, что 
длина произвольно взятой детали отклонится от ее математического ожидания не более чем на 1,5 
мм. 
9. В результате испытаний величина Х приняла ряд значений:   8,      8,      7,      9,     9,     9,     10,   10,    
10,     8,    9,    10,   12,         12,    12,    10,    14,     9,     7,      7,    12,    14,   12,   12,   10. 
Требуется: составить дискретный вариационный ряд с соответствующими частотами и относитель-
ными частотами. Построить полигон относительных частот; найти эмпирическую функцию распреде-
ления F*; вычислить среднюю, дисперсию, среднее квадратическое отклонение выборочной совокуп-
ности; вычислить моду, медиану, коэффициент вариации, оценки  математического ожидания, дис-
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персии и среднего квадратического отклонения; определить доверительный интервал, в котором с 
надежностью 0,99 находятся математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение. 
10. Получены следующие опытные данные распределения женщин по росту. 

 

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется ли гипотеза о нор-
мальном распределении признака Х  с эмпирическим распределением   выборки объема n. 
11. В результате наблюдений получены  соответственные значения признаков Х и Y для некоторых 
10 объектов.  

Полагая, что между Х и У имеет место линейная корреляционная связь, требуется: найти выбороч-
ный коэффициент корреляции и оценить тесноту линейной связи между признаками по данным вы-
борки; проверить гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции при уровне значи-
мости  =0,01; указать доверительный интервал для коэффициента корреляции с вероятностью 0,95; 

составить выборочное уравнение линии регрессии; построить графики эмпирической и теоретической 
линий регрессии. 
 

7.1.4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
- «зачтено» выставляется за правильное выполнение в полном объеме всех заданий контрольной 
работы с развернутым описанием этапов решения каждой задачи; 
- «не зачтено» выставляется за выполнение не в полном объеме заданий контрольной работы; за 
допущение грубых математических ошибок. 

 
7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

 
Сферы применения вероятностно-статистических методов. 

 
1.Экономика. 
2.Научные исследования. 
3. Социологические опросы. 
4. Правовая сфера. 
5. Другие. 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

Аксиоматика Колмогорова. 
1. Теоретико-множественная трактовка основных понятий теории вероятностей. 
2. Операции над событиями. 
3. Аксиомы теории вероятностей. 
4. Вероятностное пространство. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
Условное математическое ожидание  

 
1. Понятие условного математического ожидания. 
2. Способ нахождения условного математического ожидания. 
3. Регрессия. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
Многомерные случайные величины. Совместное распределение нескольких случайных величин. 

  
1. Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения. 
2. Функция распределения многомерной случайной величины. 
3. Плотность вероятности двумерной случайной величины. 

Рост,см 
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n 

ni 0 1 2 12 24 38 48 37 24 10 3 1 0 200 

Х 3,4 4,8 3,0 3,9 4,5 5,0 5,2 6,2 5,9 4,0 

Y 16,3 15,2 14,8 15,0 16,2 17,1 16,8 17,5 16,3 15,0 
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4. Условные законы распределения. Числовые характеристики. Регрессия. 
5. Зависимые и независимые случайные величины. 
6. Ковариация и коэффициент корреляции. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
Мода и медиана. Квантили. Моменты случайных величин. Асимметрия и эксцесс.. 

1. Мода. 
2. Медиана. 
3. Квантили уровня q. 
4. Начальные моменты. 
5. Центральные моменты. 
6. Асимметрия. 
7. Эксцесс. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
 

Многомерное нормальное распределение. 
1. Определение двумерного нормального закона распределения. Параметры. 
2. Плотности вероятности  одномерных случайных величин. 
3. Гомоскедатичность. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
 

Методы получения оценок; метод моментов и метод максимального (наибольшего) правдоподобия. 
1. Метод моментов (один параметр). 
2. Метод моментов (два параметра). 
3. Метод наибольшего правдоподобия (дискретная случайная величина). 
4. Метод наибольшего правдоподобия (непрерывная  случайная величина). 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
 
Гипотезы о числовых значениях параметров исследуемой генеральной совокупности. Проверка гипо-

тез о равенстве двух дисперсий в нормальных генеральных совокупностях. 
1. Сравнение выборочной средней с математическим ожиданием. 
2. Сравнение двух дисперсий. 
3. Сравнение двух математических ожиданий. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
Гипотезы об однородности двух или нескольких выборок. 

1. Критерий Вилкоксона. 
2. Критерий знаков. 
3. Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы 
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла.  

1. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 
2. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
3. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой корреляции Кендалла 

 
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 

самостоятельного изучения темы 
 

1) ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с 
нормативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля); 

2) подготовится к решению задач в тестовой форме для прохождения выходного контроля.  
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7.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
самостоятельного изучения темы 

–«зачтено» выставляется, если студент на основе самостоятельно изученного материала, смог 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, способен применить полученные знания при 
решении практических задач, решить задания выходного контроля;  
- «не зачтено» если студент на основе самостоятельно изученного материала, не смог раскрыть тео-
ретическое содержание темы, не смог применить теорию при решении практических задач, не решил 
задачи выходного контроля. 

8. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода 
и результатов учебной работы  

8.1  Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 

обучающийся должен быть подготовлен. 
 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, общее 

выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 

В качестве текущего контроля может быть использованы самостоятельная работа. Самостоя-
тельная работа состоит из практических задач по основным разделам дисциплины: неправильные 
решения разбираются на следующем занятии; частота проведения самостоятельных работ опреде-
ляется преподавателем. 

ВОПРОСЫ  
для самоподготовки к практическим занятиям 

В  процессе подготовки к практическому занятию обучающийся изучает представленные ниже 
вопросы по темам. На занятии обучающийся демонстрирует свои знания по изученным вопросам в 
форме устного ответа. Для усвоения материала по теме занятия обучающийся решает задачи.  

ВОПРОСЫ  
для самоподготовки к практическим занятиям 

Раздел 1. Основные понятия теории вероятностей 
Краткое содержание 

Предмет теории вероятностей. Случайные события. Алгебра событий. Аксиоматическое опре-
деление вероятности. Классическое определение вероятности. Формулы комбинаторики. Геометри-
ческие вероятности. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной ве-
роятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и 
интегральная формулы Муавра-Лапласа.  

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Что называется событием? 
2. Какие события называются достоверными, невозможными, случайными? 
3. Какие события называются несовместными, совместными? 
4. Сформулируйте классическое определение вероятности события. Укажите возможные границы 
вероятности. 
5. Приведите статистическое определение вероятности события. 
6. Сформулируйте теорему сложения вероятностей для несовместных событий. 
7. Что понимается под полной группой событий? 
8. Какие события называются противоположными? 
9. Какие события называются независимыми, зависимыми? 
10. Что называется условной вероятностью события? 
11. Сформулируйте теоремы умножения вероятностей для независимых и зависимых событий. 
12. Приведите формулу полной вероятности. 
13. Напишите формулу Бернулли. 
14. Что такое наивероятнейшее число наступления события? 
15. Сформулируйте локальную теорему Лапласа. 
16. Напишите формулу Пуассона. 

 
Раздел 2. Случайные величины 

Краткое содержание 
 

Понятие случайной величины. Закон распределения. Функция распределения случайной вели-
чины. Вероятность попадания случайной величины на заданный участок. Плотность распределения. 
Роль и назначение числовых характеристик случайной величины. Математическое ожидание и его 
свойства. Дисперсия случайной величины и ее свойства. Непрерывные случайные величины и их 
числовые характеристики. 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Сформулируйте определение случайной величины. 
2. Какие случайные величины называются дискретными? Непрерывными? 
3. Что называется законом распределения случайной величины? 
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4. Дайте определение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклоне-
ния дискретной случайной величины. Перечислите их свойства. 
5. Дайте определение интегральной функции распределения. Перечислите ее свойства. 
6. Что называется математическим ожиданием непрерывной случайной величины? 
7. Как определяется дисперсия непрерывной случайной величины и как она вычисляется? 

Раздел 3. Основные законы распределения случайных величин 
 

Краткое содержание 
 

Дискретные случайные величины: биномиальное распределение, геометрическое распределе-
ние, распределение Пуассона. Непрерывные случайные величины: равномерное распределение, по-
казательное распределение, нормальное распределение. Вероятность попадания нормальной слу-
чайной величины в заданный интервал.  

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Биномиальный закон распределения. Числовые характеристики. 
2. Геометрический закон распределения. Числовые характеристики. 
3. Гипергеометрический закон распределения. Числовые характеристики. 
4. Закон распределения Пуассона. Числовые характеристики. 
5. Равномерный  закон распределения. Числовые характеристики. 
6. Показательный закон распределения. Числовые характеристики. 
7. Нормальный закон распределения. Числовые характеристики. 

 
Раздел 4. Предельные теоремы 

 
Краткое содержание 

Неравенство Маркова (Лемма Чебышева). Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная 
предельная теорема. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

 
1. Что такое предельные теоремы? 
2. На какие группы можно условно поделить предельные теоремы? В чем их суть? 
3. Сформулируйте Теорему Чебышева. 
4. Сформулируйте теорему Бернулли. 
5. Сформулируйте следствия из центральной предельной теоремы. 

 
Раздел 5. Основные понятия математической статистики 

 
Краткое содержание 

 
Виды рядов распределения графическое изображение рядов распределения.  Статистические 

характеристики рядов распределения.  
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. В чем сущность задачи по определению параметров генеральной совокупности? 
2. Что такое генеральная и выборочная средняя? Как они вычисляются? 
3. Что такое генеральная и выборочная дисперсия? Как они вычисляются? 

 
Раздел 6. Статистическое оценивание параметров распределений 

Краткое содержание 
 

Статистические характеристики рядов распределения. Точеные оценки генеральной совокупно-
сти. Интервальная оценка параметров генеральной совокупности. Доверительная вероятность и до-
верительный интервал.  

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Какую величину принимают за среднюю генеральной совокупности? 
2. Какую величину принимают за дисперсию генеральной совокупности? 
3. Как вычисляется среднее квадратическое отклонение средней выборки? 
4. Что понимают под доверительным интервалом и доверительной вероятностью? 

 
Раздел 7. Проверка статистических гипотез 

Краткое содержание 
 

Подбор теоретического распределения. Основные распределения, используемые при статисти-
ческой обработке. Оценка параметров распределения по малым выборкам. Статистический критерий 
проверки гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости статистического критерия. 
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Мощность критерия. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. 
Критерий согласия Пирсона. 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Что такое нулевая гипотеза? 
2. Что такое альтернативная гипотеза? 
3. Что такое критическая область? 
4. Что такое область принятия гипотезы? 
5. Что такое теоретическая частота? 
6. Формулы нахождения теоретических частот. 
7. Критерий согласия. 
8. Критерий согласия Пирсона. 

 
Раздел 8. Элементы теории корреляции 

Краткое содержание 
Корреляционная зависимость. Линейная парная регрессия. Теоретическая и эмпирическая 

линия регрессии. Коэффициент корреляции. Нелинейная корреляция. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
 

1. Какая зависимость называется функциональной, а какая статистической? 
2. Дайте определение корреляционной зависимости. 
3. В чем состоят две основные задачи теории корреляции? 
4. Какую корреляционную зависимость называют линейной? 
5. Дайте определение выборочного коэффициента корреляции и перечислите его свойства. 
6. Запишите выборочные уравнения прямых регрессий. В чем суть метода наименьших квадратов 
для определения параметров линии регрессии? 

8.2. Шкала и критерии оценивания  
самоподготовки по темам практических занятий 

- «зачтено» выставляется, если студент смог применить полученные знания при решении 
практических задач;  

- «не зачтено» , если студент не смог применить теоретический материал при решении практиче-
ских задач. 

9. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 
 

9.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

9.2  Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины (2 семестр) 

Цель   
промежуточной аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей 
обучения по данной дисциплине, изложенных в п.2.2 настоящей 
программы  

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен 

Место экзамена  
в графике учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за 
счёт учебного времени (трудоёмкости), отведённого на экзаме-
национную сессию для обучающихся, сроки которой устанавли-
ваются приказом по университету 

2) дата, время и место проведения экзамена определяется гра-
фиком сдачи экзаменов, утверждаемым деканом выпускающего 
факультета 

Форма экзамена -  Письменный 

Процедура проведения экзаме-
на - 

представлена в фонде оценочных средств по дисциплине 
(см. Приложение 9) 

Экзаменационная  программа  
по учебной дисциплине:  

1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине  
(см. Приложение 9)  
2) охватывает разделы (в соответствии с п. 4.1 настоящего до-
кумента) 

Методические материалы, 
определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков: 

представлены в фонде оценочных средств  по дисциплине 
(см. Приложение 9) 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 Экзамен является формой контроля, который выставляется обучающемуся согласно «Поло-
жения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального об-
разования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ», выполнившему в полном объеме все перечисленные в п.2-3 
требования к учебной работе, прошедший все виды тестирования, выполнения типового расчета, са-
мостоятельных работ с положительной оценкой. В случае неполного выполнения указанных условий 
по уважительной причине, обучающемуся могут быть  предложены индивидуальные задания по 
пропущенному учебному материалу. 
 Экзамен проводится в письменной форме по билетам. К экзамену допускаются студенты, вы-
полнившие все виды работ, предусмотренные рабочей программой дисциплины. На экзамене запре-
щено пользоваться справочными материалами, телефонами, компьютерами и другой техникой. В 
начале экзамена студент выбирает билет и готовит письменный ответ на листе не более 60 минут. 
После этого работы сдаются преподавателю на проверку, после которой проходит собеседование 
преподавателя со студентами по билету. Возможны дополнительные вопросы на усмотрение препо-
давателя по всем изученным темам в данном семестре. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ответов на вопросы экзамена 

Результаты экзамена определяют оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно» и объявляют в день экзамена.  

«отлично» – за глубокие и прочные знания теоретического материала (определение понятий, 
доказательство теорем, взаимосвязь между понятиями) и умение применять его при решении за-
дач. 

«хорошо» – ответ не содержит грубых ошибок, материал освещается полностью, теоретиче-
ский материал применяется при решении задач, но возможны недочеты, устраняемые после наводя-
щих вопросов. 

«удовлетворительно» – за знание отдельных основных понятий и теорем, умение решать 
стандартные типовые задач. 

«неудовлетворительно» – за незнание основных понятий, правил, свойств, неумение приме-
нять теоретический материал для решения типовых задач. 

9.3 Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 
По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. Тести-

рование является формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппа-
ратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фунда-
ментальных и прикладных дисциплин.  

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выноси-
мые на самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-
ние обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

Тестирование проводится в электронной форме в ЭИОС ОмГАУ-Moodle.  Тест включает в себя 
10 вопросов в первом семестре, время, отводимое на выполнение теста - 45 минут. 12 вопросов во 
втором семестре, время, отводимое на выполнение теста – 45 минут. В каждый вариант теста 
включаются вопросы в следующем соотношении: закрытые (одиночный выбор) – 25-30%, закрытые 
(множественный выбор) – 25-30%, открытые – 25-30%, на упорядочение и соответствие – 5-10%  
 

Перечень тестовых вопросов 
1. Количество перестановок из букв слова «время», в которых буква «я» на первом месте, равно … 

1.   1024    3.   120   
2.   24    4.   625 

 
2. Количество перестановок букв слова «длина» равно … 

1.   24  3.    6   
2.   20   4.   120 

 
3. В коробке 6 цветных карандашей. Число способов выбрать два  из  них  равно … 
Запишите ответ:  
 
4. Из ящика, где находится 13 деталей, пронумерованных от 1 до 13, требуется вынуть 5 деталей. Тогда 
количество всевозможных комбинаций номеров вынутых деталей равно … 

1.    
13!

5! 8!
 3.   

13!

8!
 

2.    13! 4.    5! 
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5. Соединения, из которых каждое содержит m элементов, взятых из числа данных n элементов, которые 
отличаются друг от друга, либо самими элементами, либо порядком их расположения. 

1.     перестановки 4.    события  
2.     сочетания 5.     величины 
3.    размещения  

 
6. Вероятность невозможного события равна… 

1.      0,01 3.     0 
2.       –1 4.       1 

 
7. Из приведенных событий случайными являются … 

Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.    «Выбор черного шара из урны с белыми шарами» 
2.    «Выпадение 6 очков при бросании игральной кости» 
3.     «Выбор белого шара из урны с белыми шарами» 
4.    «Выбор черного шара из урны с белыми и черными шарами» 
5.     «Выбор черного шара из урны с черными шарами» 
6.    «Выбор белого шара из урны с черными шарами» 

 
8. Из каждой из двух колод вынимают по одной карте. Событие А – «карта из первой колоды – туз» и  В – 
«карта из второй колоды – дама» являются: 

Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.     зависимыми   4.     несовместными 
2.    независимыми   5.     равновозможными 
3.    совместными   6.     противоположными 

 
9. События, которые обязательно произойдут, если будет осуществлена определенная совокупность условий 
называются ... 

1.     случайные 4.     совместные 
2.     невозможные  5.     несовместные 
3.    достоверные  

 
10. События, если есть основания считать, что ни одно из них не является более возможным, чем другие 
называются … 

1.    равновозможные  4.     полная группа событий 
2.     противоположные 5.    совместные 
3.     единственно возможные   

 
11. Несовместные события А,  В  и  С  не образуют полную группу, если их вероятности равны ... 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

1.     

1
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1
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3.   

1
( )

12
P A =    

3
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4
P B =    

1
( )

4
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6.      

1
( )

8
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1
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12. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней грани выпадет не менее 
пяти очков, равна...  

1.     

5

6
     

3.     

1

2
    

2.     

1

6
    

4.    

1

3
 

 
13. Установите  соответствие формулировки теоремы и формулы: 

1. Вероятность суммы конечного числа несовместных событий равна сумме вероятностей этих собы-
тий. 
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2. Вероятность произведения двух зависимых событий равна произведению вероятности одного из 
них на условную вероятность другого, вычисленную при условии, что первое событие уже произошло 

3. Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению вероятностей этих со-
бытий. 

4. Вероятностью сложения двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без 
вероятности их совместного появления. 

1. 
( ) ( ) ( )P AB P A P B=

 4.. 

1 1

( )
n n

i i

i i

P A Р А
= =

 
= 

 
   

2. 
( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P AB+ = + −

 5. 
( ) ( ) ( )AP AB P A P B=

 

3.  ( ) knkk

nn qpCkP −=  
 

 
14. Бросают три кубика. Вероятность появления трёх одинаковых чисел равна…   

1.    1/36 3.    1/6 
2.   1/216 4.   4/9 

 
15. В урне 8 шаров, из них 3 красных. Наудачу берут два шара. Тогда вероятность того, что среди них ровно 
один красный шар, равна… 

1.       1/4 3.       1/15 
2.      15/56 4.       15/28 

 
16. В урне находится 2 белых и 6 черных шара. Из урны поочередно вынимают два шара, но поле первого 
вынимания шар возвращается в урну, и шары в урне перемешиваются. Тогда вероятность того, что оба шара 
черные равна … 

1.     9/16 3.      10/35 
2.      1/64 4.      1/9 

 
17. В первом ящике 7 красных и 11 синих шаров, во втором – 5 красных и 9 синих. Из произвольного ящика 
достают один шар. Вероятность того, что этот шар синий, равна … 

1.    11/18+9/14 3.    11+9/18+14   
2.    ½(11/18+9/14) 4.    11/18*9/14 

 
18. Событие А может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместных событий В1  и В2, 
образующих полную группу событий. Известны вероятности Р(В1)=1/6 и условные вероятности Р(А/В1)=2/3,   
Р(А/В2)=1/3. Тогда вероятность Р(А) равна … 

1.     11/18    3.     2/3   

2.     5/6   4.    7/18  

 
19. Вероятность того, что дом может сгореть в течение года, равна 0,01. Застраховано 500 домов. Для 
вычисления вероятности того, что сгорит не более 6 домов, следует использовать… 

1.     формулу Пуассона 3.    локальную теорему Муавра - Лапласа 
2.    интегральную теорему Муавра - Лапла-
са  

4.     формулу Бернулли 
 

 

20. Укажите, по какой формуле следует вычислить  ( )400 104P k  ,  если   р=0,2. 

1.      
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21. Случайная величина, которая принимает отдельные, изолированные возможные значения с определен-
ными вероятностями называется … 
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1.    дискретная случайная величина 4.     законом распределения  
2.    непрерывная случайная величина 5.     функцией распределения 
3.     дисперсией   
 

22. Функция распределения вероятностей дискретной случайной величины   Х   имеет вид 

0, 0,

0,1, 0 1,
( )

0,4, 1 6,

1, 6.

x

x
F x

x

x




 
= 

 
 

 

Тогда вероятность   (1 3)P X     равна … 

1.     0,5 3.      0,4 

2.     0,3 4.     0,6 

 
 

23. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения вероятностей: 

Х 1 2 3 

р 0,3 0,3 0,4 

Тогда ее функция распределения вероятностей имеет вид … 

1.    

0 1,

0,3 1 2,
( )

0,3 2 3,

0 3.

при x

при x
F x

при x

при x




 
= 

 
 

 3.     

0 1,

0,3 1 2,
( )

0,6 2 3,

1 3.

при x

при x
F x

при x

при x




 
= 

 
 

 

2.    

0 1,

0,3 1 2,
( )

0,3 2 3,

1 3.

при x

при x
F x

при x

при x




 
= 

 
 

 4.     

0 1,

0,3 1 2,
( )

0,6 2 3,

0 3.

при x

при x
F x

при x

при x




 
= 

 
 

 

 
24. Если   Х – число появлений события А в 10 испытаниях, где р(А)=р=0,6 то  М(Х) и D(Х) принимают 
значения… 

1.       М(Х)=4,    D(Х)=1,2     3.       М(Х) =0,   D(Х)=1,2    
2.      М(Х)=6,    D(Х)=2,4   4.       М(Х)=3,    D(Х)=1,6 

 
25. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения вероятности 

Х -1 0 2 

р 0,1 0,3 0,6 

Тогда математическое ожидание случайной величины Y=4X равно… 
1.     4    3.    5,2    

2.     4,4    4.     5,1 
 

26. Если Х и Y случайные величины,  D(Х)=1, D(Y)=2,   а Z=6Х+3Y, то D(Z) равна… 
1.      12      3.      42      
2.     54 4.      24 

 

27. Случайная величина задана дифференциальной функцией. Тогда   P x    равна … 

1.     ( )f x dx





  3.      

0

2 ( )f x dx



  

2.     ( ) ( )F F −  
4.      

а а
Ф Ф

 

 

− −   
−   
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28. Непрерывная случайная величина задана функций распределения вероятностей      

0, 1;

3 3 1
( ) , 1 ;

4 4 3

1
1,

3

x

F x x x

x


  −



= + −  





          Тогда  P(Х<0)  равна… 

1.        0         3.       0,5    
2.       0,75 4.        1 

 

29. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону 
8

)1( 2

22

1
)(

−

=

x

exf


.        Тогда    

математическое ожидание и дисперсия 
 случайной величины соответственно  равны… 

1.       a =2;    62 =

   

 3.       a =0;    92 =

 
2.      a =1;    42 =  4.       a =0,    32 =  

 

30. Случайная величина Х распределена равномерно на отрезке  3; 6− . Тогда случайная величина Y=3X–1 

имеет ... 

1.     равномерное распределение на отрезке  8;17−  

2.     нормальное распределение на отрезке  9;18−  

3.     другой (кроме равномерного и нормального) вид распределения 

4.    равномерное распределение на отрезке   10;17−  

 
31. График плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х, распределенной 
равномерно в интервале  (-3; 2), имеет вид 

 
Тогда значение    a   равно … 

1.      0,2 3.       0,4 
2.       0,25 4.       1 

 
 

32. Из генеральной совокупности извлечена выборка n=60, полигон частот которой имеет вид 

 
Тогда число вариант при х=2 в выборке равно… 

1.       33 3.       35 
2.      34 4.       60 

 
33. Статистическое распределение выборки имеет вид 
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xi -1 0 1 3 

ni 4 6 3 7 

Тогда относительная частота варианта  х2=0, равна ... 
1.      0,3   3.       6   
2.       0,5   4.        0,35 

 
34. В результате 10 опытов получена следующая выборка:  

5,  5,  7,  8,  8,  8,  8,  9,  9,  9. Для нее законом распределения будет … 
 

1 xi 5 7 8 9 

wi 0,2 0,7 0,4 0,3 

2 xi 5 7 8 9 

wi 0,2 0,1 0,4 0,3 

 

3 xi 1 2 3 4 

wi 0,2 0,1 0,4 0,3 

 
 

35. Выберите верные утверждения… 
Укажите не менее двух вариантов ответов: 
1.      среднее выборочное является несмещенной оценкой математического ожидания 
2.   полигон служит для изображения интервального вариационного ряда 
3.    гистограмма служит для изображения дискретного вариационного ряда 
4.     медиана  – это вариант, имеющий  наибольшую частоту 
5.    мода – это вариант, имеющий   наибольшую частоту 

 
36. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной величины 3, 5, 6, 10. 
Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна … 

1.       5 3.       6,25 
2.      6 4.       6,5 

 
37. Мода вариационного ряда 1, 1, 2, 5, 7, 8 равна … 

1.      1    3.       8 
2.      2 4.      24 

 
38. Дана выборка: 3, 7, 8, 6, 4, 8, 4, 4, 8. Медиана равна … 

1.       6    3.       5,78    
2.       4    4.       8 

 
39. По результатам обследования выборки определите среднюю выборочную... 

ix – 1+ix  2 – 4 4 – 6 6 – 8 8 –10 

in  3 7 8 2 

 
1.      29,5 4.    24,5 
2.     5,9 5.     4,9 
3.      1  

 

40. Для выборки    n=7  вычислена выборочная дисперсия  168вD = . Тогда исправленная дисперсия    
2S   

для этой выборки равна … 
1.        144 3.       214 

2.       196 4.        200 
 

41. Выборочное среднее можно вычислить по формуле… 

     1.       

22














−


n

nx

n

nx iiii

 

3.        

n

nx
n

i

ii
=1

 

4 xi 5 7 8 9 

wi 0,4 0,2 0,8 0,6 
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2.          n

nХx
k

i

iвi
=

−
1

2)(

 

 4.        

n

nХx
k

i

iвi
=

−
1

2)(

 

 
42. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 15. Тогда его интерваль-
ная оценка может иметь вид … 

1.     (13,8; 14,1) 3.     (15; 16,2) 

2.     (13,8; 16,2) 4.     (13,8; 15) 
 

9.3.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ответов на тестовые вопросы тестирования по итогам освоения дисциплины 

- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%. 
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%. 
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%. 
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%. 

 
9.4 Перечень примерных вопросов к экзамену  

 
Вопросы к экзамену 

по дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика 
за 3 семестр. 

 
1. Предмет теории вероятностей. Основные понятия. Испытания, события. 
2. События. Классификация событий. Совместные, несовместные события, противоположные 

события, зависимые и независимые события. Достоверное, невозможное, случайное события, 
элементарные события, полная группа событий. 

3. Элементы комбинаторики. 
4. Классическое, статистическое, геометрическое определение вероятности. Свойства вероят-

ности. 
5. Сумма событий. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность суммы совместных 

событий. 
6. Условная вероятность. Произведение событий. Теорема о вероятности  умножения зависи-

мых событий. Вероятность умножение независимых событий. Вероятность наступления хотя 
бы одного события. 

7. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
8. Повторные независимые испытания. Схема Бернулли. Формула Бернулли. Наивероятнейшее 

число наступления события. Формула Пуассона. 
9. Локальная теорема Лапласа. Свойства функции вероятностей. Интегральная теорема Лапла-

са. Свойства функции Лапласа. 
10. Следствие из теоремы Лапласа: вероятность отклонения относительной частоты от постоян-

ной вероятности в независимых испытаниях; наивероятнейший интервал для числа наступле-
ния события. 

11. Случайная величина. Дискретные, непрерывные случайные величины. Задание дискретной 
случайной величины. 

12. Действия над независимыми случайными величинами. Сложение, вычитание, умножение,  
умножение на число, возведение в степень 

13. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Математическое ожидание, его 
свойства.  

14. Дисперсия. Свойства дисперсии. Формулы для вычисления дисперсии. Среднее квадратиче-
ское отклонение. 

15.  Законы распределения дискретной случайной величины. Биномиальный закон распределе-
ния, распределение Пуассона. Числовые характеристики. 

16.  Законы распределения дискретной случайной величины. Геометрическое распределение, ги-
пергеометрическое распределение. Числовые характеристики. 

17. Распределение непрерывной случайной величины. Интегральная функция распределения, ее 
свойства. 

18. Дифференциальная функция распределения, ее свойства. Вероятность попадания случайной 
величины в заданный интервал. 

19. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение непрерывной 
случайной величины. 
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20. Законы распределения непрерывной случайной величины. Равномерное распределение. 
Числовые характеристики.  

21. Нормальный закон распределения, кривая Гаусса, ее график, свойства. Вероятность попада-
ния нормальной случайной величины в заданный интервал. Вероятность отклонения случай-
ной величины от математического ожидания. Правило трех сигм. 

22. Закон больших чисел. 
23. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Повторная и 

бесповторная выборки. 
24. Вариационные ряды. Графическое изображение вариационных рядов.  
25. Характеристики вариационного ряда. Эмпирическая функция распределения. 
26. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки параметров. 
27. Точечные оценки генеральной совокупности. 
28. Интервальная оценка  параметров генеральной совокупности. Доверительная вероятность, 

доверительный интервал. 
29. Оценка математического ожидания, среднего квадратического отклонения признака распре-

деленного по нормальному закону. 
30. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий. Крити-

ческая область. 
31. Критерий согласия. Критерий согласия Пирсона. 
32. Функциональная и статистическая зависимости. Корреляция. Линия регрессии. Нахождение 

параметров выборочного уравнения линейной регрессии по методу наименьших квадратов. 
33. Теснота связи между признаками. Коэффициент корреляции. Влияние выборочного коэффи-

циента корреляции на тесноту связи. 

 
Типовой бланк экзаменационного билета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 
Экзамен по дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика 

для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  
 

1. Вариационные ряды. Дискретный ряд. Интервальный ряд.  
2. Имеется 10 винтовок, из которых 4 с оптическим прицелом. Вероятность попадания из вин-

товки с оптическим прицелом 0,95, без оптического прицела – 0,8. Стрелок поразил мишень. 
Какова вероятность того, что выстрел был из винтовки с оптическим прицелом. 

3. Производится сортировка стеклянных изделий. Вероятность того, что изделие будет разбито, 
равна 0,004. Найдите вероятность того, что из 1000 изделий разбито будет 5. 

4. Найдите V, S2 для следующей выборки: 9,9,11,10,8,10,9,10,9,8,8,7,7,7,7,8,10,9,8,11,7,7,11,11,9. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ответов на вопросы промежуточного контроля 

  
Результаты экзамена определяют оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно» и объявляют в день экзамена.  

«отлично» – за глубокие и прочные знания теоретического материала (определение понятий, 
доказательство теорем, взаимосвязь между понятиями) и умение применять его при решении за-
дач. 

«хорошо» – ответ не содержит грубых ошибок, материал освещается полностью, теоретиче-
ский материал применяется при решении задач, но возможны недочеты, устраняемые после наводя-
щих вопросов. 

«удовлетворительно» – за знание отдельных основных понятий и теорем, умение решать 
стандартные типовые задач. 

«неудовлетворительно» – за незнание основных понятий, правил, свойств, неумение приме-
нять теоретический материал для решения типовых задач. 

 
 
Выставление оценки осуществляется с учетом описания показателей, критериев и шкал оценива-

ния компетенций по дисциплине, представленных в таблице 1.2 
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10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 

В рамках освоения дисциплины используются учебные материалы  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой 
для изучения дисциплины 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и ма-
тематической статистике : учеб. пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 
11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 404 с. – Текст : непосред-
ственный 

НСХБ 

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 
пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2013. – 479 
с. – Текст : непосредственный  

НСХБ 

Гурьянова, И. Э. Теория вероятностей и математическая статистика : теория 
вероятностей / Гурьянова И. Э. - Москва : МИСиС, 2016. - 106 с. - ISBN 978-
5-87623-915-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876239150.html (дата обра-
щения: 28.06.2021). - Режим доступа : по подписке. 

http://www.studentlibrar
y.ru 

Хамидуллин, Р. Я. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебное пособие / Хамидуллин Р. Я. – Москва : Университет «Синергия», 
2020. – 276 с. (Университетсткая серия) – ISBN 978-5-4257-0398-9 – Текст : 
электронный  // ЭБС «Консультант студента» : – URL : 
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785425703989.html – Режим досту-
па : по подписке. 

http://www.studentlibrar
y.ru 

Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для 
вузов / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - М. : Юрайт, 2011. - 440 с. – Текст : 
непосредственный 

НСХБ 

Математическое моделирование.- М.: Российской академии наук, 1989- .-  НСХБ 

Омский научный вестник. Сер. Приборы, машины и технологии. - Омск : [б. 
и], 1997 -  

НСХБ 
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