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1.Цели освоения дисциплины 
 
 

Цель освоения дисциплины «Экономико-математические методы в 

менеджменте» – расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций для успешной профессиональной деятельности выпускника 

в области математического моделирования задач управления авиапредприя-

тиями, а также для принятия оперативных управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам 

разработки и использования экономико-математических методов и моделей 
на производстве и в сервисе; 

– участие в разработке и реализации экономико-математических мо-
делей соответствии со стратегией организации; 

– сбор, обработка и экономический анализ информации для 
принятия управленческих решений; 

– оценка экономической эффективности проектов. 

Дисциплина обеспечивает подготовку выпускника к организационно-

управленческому, информационно-аналитическому и предпринимательскому 

видам профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Экономико-математические методы в менеджменте» пред-

ставляет собой дисциплину по выбору, относящуюся к вариативной части 

блока 1 дисциплин учебного плана прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент на воздушном 

транспорте».     

Дисциплина «Экономико-математические методы в менеджменте» 

обеспечивается дисциплиной «Концепции современного естествознания», 

«Высшая математика».  

Дисциплина «Экономико-математические методы в менеджменте» явля-

ется обеспечивающей для дисциплин: «Статистика», «Тайм-менеджмент», 

«Информационные технологии в авиатранспортном производстве». 
Дисциплина «Основы математической лингвистики» изучается во 2 се-

местре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины            

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 
 

Перечень и код  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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Перечень и код  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-6). 

Знать: 

− основные алгоритмы и методы решения 

экономических задач. 

Уметь: 

− формализовать поставленную задачу и 

довести её решение до экономически 

целесообразного результата; 

− приобретать новые знания, используя 

современные информационные технологии, на 

основе самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

− методами классификации и интерпретации 

экономических данных на основе 

самоорганизации и самообразования. 

Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникативных 

технологий и с учётом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

(ОПК-7). 

Знать: 

− основные экономико-математические модели 

информационных задач. 

Уметь: 

− применять методы транспортной задачи для 

перевозки библиографических единиц. 

Владеть: 

− использование оптимальных стратегий для 

требований информационной безопасности. 

Владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения эконо-

мических, финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих моделей пу-

тём их адаптации к конкрет-

ным задачам 

управления (ПК-10). 

Знать: 

− методы решение теоретических и 

прикладных задач для экономического анализа 

информации; 

Уметь: 

− использовать методы экономического 

анализа для задач управления; 

Владеть: 

− методами теории игр для оценки 

эффективности управленческих решений 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 
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Наименование 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:   60,3  60,3 

лекции  20 20 

практические занятия  40 40 

семинары  - - 
лабораторные работы  - - 
курсовая работа - - 

Самостоятельная работа студента  39 39 

Промежуточная аттестация в форме зачета: 9 9 

контактная работа 0,3 0,3 

самостоятельная работа по подготовке к 

зачету 
8,7 8,7 

 

5 Содержание дисциплины 
 

5.1 Соотнесения тем дисциплины и формируемых компетенций 
 

 
 
 
 

Темы дисциплины 

  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Компетенции 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
-

ст
ва

 

 

О
К

-6
 

 

О
П

К
-7

 

 

П
К

-1
0
 

 

Тема 1. Общая задача линейного 

программирования 

 

16 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
Л, ПЗ, 

ВК 

СРС 

УО, 

ИЗ 

Тема 2. Симплекс-метод и графи-

ческий метод решения задач ли-

нейного программирования 

 

19 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
Л, ПЗ 

СРС 

 

УО, ИЗ 

Тема 3. Двойственные  задачи ли-

нейного программирования 

 

16 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
Л, ПЗ 

СРС 

 

УО, ИЗ 

Тема 4. Транспортная задача 

линейного программирования 

 

16 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
Л, ПЗ 

СРС 

 

УО, ИЗ 

Тема 5. Основные понятия теории 

игр 

 

16 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
Л, ПЗ 

СРС 

 

УО, ИЗ 

Тема 6. Решение игр в смешанных 

стратегиях. 

 

16 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
Л, ПЗ 

СРС 

 

УО, ИЗ 

Всего по дисциплине     99 
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Темы дисциплины 

  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Компетенции 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
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-

ст
ва

 

 

О
К

-6
 

 

О
П

К
-7

 

 

П
К

-1
0
 

Промежуточная аттестация 9     З 

Итого по дисциплине   108      

 

Сокращения: Л − лекция, ПЗ – практическое занятие, СРС – само-

стоятельная работа студента, УО − устный опрос, ИЗ – индивидуальное зада-

ние, З – зачет. 
 

5.2 Темы дисциплины и виды занятий 
 

Наименование темы дисци-
плины            

 

Л 
 

ПЗ 
 

С 
 

ЛР 
 

СРС 
 

КР 
Всего 
часов 

 

Тема 1. Общая задача линейного 
программирования 

4 8 — — 4 — 16 

Тема 2. Симплекс-метод и 
графический метод решения 
задач линейного программи-
рования 

 

4 
 

8 
— — 

 

7 
— 

 

19 

Тема 3. Двойственные задачи 

линейного программирования 

 

4 
 

8 
— — 

 

4 
— 

 

16 

Тема 4. Транспортная задача 

линейного программирования 
2 6 — — 8 — 16 

Тема 5. Основные понятия 
теории игр 

 

2 
 

4 — — 
 

10 — 
 

16 

Тема 6. Решение игр в 
смешанных стратегиях 

4 6 — — 6 — 16 

Итого по дисциплине            20 40 — — 39 — 99 
 

Сокращения: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, С − семинар, ЛР – 

лабораторная работа, СРС – самостоятельная работа студента, КР – курсовая 

работа. 

5.3 Содержание дисциплины       

      

Тема 1. Общая задача линейного программирования. 

Общие понятия линейного программирования. Задачи на минимум. 

Задачи на максимум. Системы ограничений. Построение математической

 модели. Экономическая интерпретация. 
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Тема 2. Симплекс-метод и графический метод решения за-

дач линейного программирования 

Графический метод решения. Линия уровня. Линия градиен-

та. Допустимая область. Табличный алгоритм замены базисных переменных. 

Опорное решение и его отыскание. Отыскание оптимального решения. 

Сравнение решений симплекс-методом и графическим методом. 

Тема 3. Двойственные задачи линейного программирования 

Основные понятия и определения. Формулировка двойственной 

задачи линейного программирования. Построение математической модели 

двойственной задачи. Основные теоремы двойственности. Взаимосвязь 

переменных основной и двойственной задач. 

Тема 4. Транспортная задача линейного программирования Поста-

новка транспортной задачи. Нахождение опорного решения. Улучшение 

плана перевозок. Цикл пересчета. Задача о назначениях. Метод Эгевари. 

Тема 5. Основные понятия теории игр 

Игры с противоположными интересами. Платежная матрица. Ниж-

няя и верхняя цена игры. Принцип минимакса. 

Тема 6. Решение игр в смешанных стратегиях 

Упрощение игр. Решение игр в смешанных стратегиях. Игры с пла-

тежной матрицей 2*n и m*2. Геометрическая интерпретация решения. Матри-

ца риска. Критерии выбора решений Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Байеса-

Лапласа. 

 

5.4. Практические занятия 

 

№ 

темы дис-

циплины 

Тематика практических занятий 

 

Трудоем-

кость (часы) 

 

1 
Практическое занятие 1. Общие понятия линейно-

го программирования. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие 2. Система уравнений и не-

равенств линейного программирования. 

2 

 

1 
Практическое занятие 3. Построение математиче-
ской модели линейного программирования. 

 

2 

 

1 
Практическое занятие 4. Методы решения задач 

линейного программирования. 

 

2 

 

2 
Практическое занятие 5. Построение допустимой 

области решения. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 6. Нахождение оп-

тимального решения на границе допустимой 

области. 

2 
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№ 

темы дис-

циплины 

Тематика практических занятий 

 

Трудоем-

кость (часы) 

 

2 
Практическое занятие 7. Введение свободных и 
базисных переменных. 

 

2 

 

2 
Практическое занятие 8. Поиск целевой функции с 

помощью симплекс-таблиц. 

 

2 

 

3 
Практическое занятие 9. Постановка двойственной 

задачи. 

 

2 

 

3 
Практическое занятие 10. Основные теоремы 

двойственной задачи. 

 

2 

3 Практическое занятие 11. Взаимосвязь перемен-
ных основной и двойственной задач. 

2 

3 Практическое занятие 12. Экономическая интер-
претация решения задач линейного программиро-
вания. 

2 

4 Практическое занятие 13. Основные идеи транс-

портной задачи. 
2 

4 Практическое занятие 14. Метод “северо-
западного угла” и “минимальной стоимости” в 
транспортной задаче. 

2 

4 Практическое занятие 15. Основные понятия тео-
рии игр. 

2 

5 Практическое занятие 16. Матричные игры. 2 

5 Практическое занятие 17. Решение задачи в чи-
стых стратегиях. 

2 

6 Практическое занятие 18. Решение задачи в сме-
шанных стратегиях. 

2 

6 Практическое занятие 19. Критерии выбора Валь-

да и Сэвиджа. 

2 

6 Практическое занятие 20. Критерии выбора 
Гурвица и Байеса – Лапласа. 

2 

Итого по дисциплине            40 
 

 

5.5 Лабораторный практикум 

  

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

5.6 Самостоятельная работа 
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№ 

темы дис-
циплины 

 

Виды самостоятельной работы 

Трудоем-
кость  

(часы) 

1 

1.Поиск, анализ информации и проработка учебного 

материала по теме «Общая задача линейного про-

граммирования», работа с конспектом лекций и ре-

комендуемой литературой [2, 5, 6]. 

2. Подготовка к устному опросу 

3.Выполнение индивидуального задания. 

4 

2 

1.Поиск, анализ информации и проработка учебного 

материала по теме «Симплекс-метод и графический 

метод решения задач линейного программирования», 

работа с конспектом лекций и рекомендуемой лите-

ратурой [1,5,6,7]. 

2. Подготовка к устному опросу 

3.Выполнение индивидуального задания.  

7 

3 

1.Поиск, анализ информации и проработка учебного 

материала по теме «Двойственные задачи линейного 

программирования», работа с конспектом лекций и 

рекомендуемой литературой [1, 2, 5,7]. 

2. Подготовка к устному опросу 

3.Выполнение индивидуального задания.  

 

 

4 

4 

1.Поиск, анализ информации и проработка учебного 

материала по теме «Транспортная задача линейного 

программирования», работа с конспектом лекций и 

рекомендуемой литературой [2,4,5,7]. 

2. Подготовка к устному опросу 

3.Выполнение индивидуального задания  

 

8 

5 

1.Поиск, анализ информации и проработка учебного 

материала по теме «Основные понятия теории игр», 

работа с конспектом лекций и рекомендуемой лите-

ратурой [1,2,3,5,7]. 

2. Подготовка к устному опросу 
3.Выполнение индивидуального задания. 
  

10 

6 

1.Поиск, анализ информации и проработка учебного 

материала по теме «Решение игр в смешанных стра-

тегиях», работа с конспектом лекций и рекомендуе-

мой литературой [3,4,5,7]. 

2. Подготовка к устному опросу 

3.Выполнение индивидуального задания.  

6 

Итого по дисциплине 39 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны            
 

а) основная литература: 

1. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: пол-

ный курс [Текст] / Д.Т. Письменный. – 11-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2013. — 

608 с. — ISBN 978-5-8112-4867-7. Количество128 экз. 

2. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. 

Ч. 1: учебное пособие для вузов [Текст] / П.Е. Данко и др. — М.: Оникс, 2012. 

—368 с. — ISBN 978-5-488-02448-9. Количество 32 экз. 

3. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. 

Ч. 2: учебное пособие для вузов [Текст] / П.Е. Данко и др. — М.: Оникс, 2012. 

— 448 с. — ISBN 978-5-488-02449-6. Количество 14 экз. 

4. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей и математической статистике: учебное пособие [Текст] / В.Е. Гмурман 

— М.: Юрайт, 2011. — 404 с. — ISBN 978-5-9916-1266-1 Количество 35 экз. 

б) дополнительная литература: 

5. Литвиненкова, З.Н. Теория массового обслуживания: учебное по-

собие по изучению раздела «Теория массового обслуживания» [Текст] / З.Н. 

Литвиненкова, Е.А. Осиюк — СПб: Университет ГА, 2017. — 97 с.  Количе-

ство100 экз. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

6. Электронная библиотека научных публикаций «eLIBRARY.RU» 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный, (дата 

обращения: 15.01.2017). 

7.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Элек-

тронный ресурс]. —  Режим доступа: https://e.lanbook.com, свободный, (дата 

обращения: 15.01.2017). 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Аудитория с проектором (ауд. 411) 

Электронная библиотека кафедры № 4. 

Информационно-справочные и материальные ресурсы библиотеки 

СПбГУГА. 

   

8. Образовательные и информационные технологии 

 

В рамках изучения дисциплины «Экономико-математические методы в 

менеджменте» используются следующие образовательные технологии: вход-

ной контроль, лекции, практические занятия, самостоятельная работа студен-

тов, индивидуальные задания. 

Входной контроль предназначен для выявления уровня усвоения компе-

тенций обучающихся, необходимых перед изучением дисциплины. Входной 

http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
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контроль осуществляется по вопросам, на которых базируется читаемая дис-

циплина.  

Контрольные вопросы для проведения входного контроля остаточных 

знаний по обеспечивающим дисциплинам приведены в п.9.4. 

Традиционная лекция составляет основу теоретического обучения в 

рамках дисциплины и направлена на систематизированное изложение 

фундаментальных основ научных знаний. На лекции концентрируется 

внимание обучающихся на наиболее важных вопросах изучаемой темы, 

стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии 

с учебно-тематическим планом по отдельным группам. Цель практиче-

ских занятий – закрепить теоретические знания, полученные обучающими-

ся на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответ-

ствующих разделов рекомендуемой литературы, а также приобрести 

практические навыки решения задач. Практическое занятие предназна-

чено для более глубокого освоения и анализа тем, изучаемых в рамках дан-

ной дисциплины. Главной целью практического занятия является индивиду-

альная, практическая работа каждого обучающегося, направленная на форми-

рование у него компетенций, определенных в рамках дисциплины «Экономи-

ко-математические методы в менеджменте». 

Самостоятельная работа студента является составной частью учеб-

ной работы. Ее основной целью является формирование навыка самостоя-

тельного приобретения  знаний по некоторым не особо сложным вопросам 

теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 

отработка навыков использования математических методов для решения 

прикладных и практических задач, самостоятельная работа со справочниками, 

периодическими изданиями и научно-популярной литературой, в том числе 

находящимися в глобальных компьютерных сетях. 

Одной из форм руководства самостоятельной работой студен-

тов (обучающихся) и оказания им помощи в освоении учебного мате-

риала являются консультации. На консультациях повторно рассматри-

ваются вопросы, на которых базируется изучаемая дисциплина, и ко-

торые по результатам контроля недостаточно усвоены. 
 

9.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины            
 

Уровень и качество знаний обучающихся оценивается по результатам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для промежуточной 

оценки уровня освоения студентом материала.  

Контроль успеваемости обучающихся включает проведение устных 

опросов по материалу предыдущего занятия и проверку индивидуальных за-
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даний, выдаваемых на самостоятельную работу по темам дисциплины. Кон-

троль выполнения индивидуальных заданий проводится преподавателем не 

реже одного раза в две недели. 

Устный опрос проводится на практических занятиях в течение не более 

10 минут с целью контроля усвоения теоретического материала, излагаемого 

на лекции. Перечень вопросов определяется уровнем подготовки учебной 

группы, а также индивидуальными особенностями обучающихся.  

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения устного 

опроса приведен в п.9.6.1. 

Индивидуальное задание для самостоятельной работы выполняется сту-

дентом в рамках самостоятельной работы по соответствующей теме дисци-

плины по вариантам на основании задания, выдаваемого преподавателем, и 

представляет собой средство контроля отработки навыков практического 

применения полученных теоретических знаний по темам дисциплины. 

Примерный перечень индивидуальных заданий для проведения текуще-

го контроля знаний приведен 9.6.4. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет позво-

ляет оценить уровень освоения компетенций обучающихся в результате изу-

чения дисциплины. Зачет предполагает ответ на теоретический вопрос и ре-

шение задач из перечня, вынесенного на промежуточную аттестацию. К мо-

менту сдачи зачета должны быть успешно пройдены предыдущие формы кон-

троля. 

Методика формирования результирующей оценки в обязательном по-

рядке учитывает активность студентов на занятиях, посещаемость занятий, 

оценки за решение задач на практических занятиях, выполнение индивиду-

альных заданий. 

 

9.1 Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки текущего кон-

троля успеваемости и знаний студентов. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации − зачет (2 семестр). 
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Тема / вид учебных занятий (оце-

ночных заданий), позволяющих 

студенту  продемонстрировать до-

стигнутый уровень сформированно-

сти компетенций 

Количество баллов Срок 

кон-

троля 

(поряд-

ковый 

номер 

недели 

с нача-

ла се-

местра) 

При

ме-

ча-

ние 
Мини-

мальное 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Тема № 1     

Аудиторные занятия     

Лекция № 1-2 2 3 1,3  

Практическое занятие № 1-4 2 3 2,4  

Самостоятельная работа студентов     

Индивидуальное задание № 1 5 7 5  

Итого баллов по теме № 1 9 13   

Тема № 2     

Аудиторные занятия     

Лекция № 3-4 2 3 5,7  

Практическое занятие № 5-8 2 3 6,8  

Самостоятельная работа студентов     

Индивидуальное задание № 2 5 7 9  

Итого баллов по теме № 2 9 13   

Тема № 3     

Аудиторные занятия     

Лекция № 5-6 2 3 9,11  

Практическое занятие № 9-12 2 3 10,12  

Самостоятельная работа студентов     

Индивидуальное задание № 3 5 7 13  

Итого баллов по теме № 3 9 13   

Тема № 4     

Аудиторные занятия     

Лекция № 7 2 3 13  

Практическое занятие № 13-15 2 3 14  

Самостоятельная работа студентов     

Индивидуальное задание № 4 5 7 15  

Итого баллов по теме № 4 9 13   

Тема № 5     

Аудиторные занятия     

Лекция № 8 2 3 15  

Практическое занятие № 16-17 2 3 16,17  
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Тема / вид учебных занятий (оце-

ночных заданий), позволяющих 

студенту  продемонстрировать до-

стигнутый уровень сформированно-

сти компетенций 

Количество баллов Срок 

кон-

троля 

(поряд-

ковый 

номер 

недели 

с нача-

ла се-

местра) 

При

ме-

ча-

ние 
Мини-

мальное 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Самостоятельная работа студентов     

Индивидуальное задание № 5 3 7 18  

Итого баллов по теме № 5 7 13   

Тема № 6     

Аудиторные занятия     

Лекция № 9-10 2 3 18,20  

Практическое занятие № 18-20 2 3 19,21  

Самостоятельная работа студентов     

Индивидуальное задание № 6 5 7 21  

Итого баллов по теме № 6 9 13   

Итого по обязательным видам 

занятий 

    

Зачёт 8 12   22  

Итого по дисциплине 60 90   

Премиальные виды дея-

тельности (для учета при 

определении рейтинга) 

    

Ведение конспектов лекционных и 

практических занятий 

 5   

Своевременное выполнение 

домашних заданий 

 5   

Итого дополнительно 

премиальных баллов 

 10   

Всего по дисциплине (для 

рейтинга) 

60 100   

Перевод баллов БРС в оценку по «академической» шкале 

Количество баллов по БРС Оценка (по «академической» шкале) 

60 и более «зачтено» 

менее 60 «не зачтено» 
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9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оцени-

вания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Посещение лекционного занятия обучающимся оценивается в 0,8 балла. 

Ведение лекционного конспекта – 0,2 баллов. Активное участие в обсуждении 

дискуссионных вопросов в ходе лекции – до 2 баллов. 

Максимальное число баллов по лекционному занятию равно 3.  

Посещение практического занятия оценивается в 2 балл. Активное уча-

стие на практическом занятии до 1.  

Максимальное число баллов по практическому занятию равно 3. 

Выполнение индивидуального задания оценивается в 4 баллов. Успеш-

ное решение индивидуального задания до 3.  

Максимальное число баллов по индивидуальному заданию равно 7. 

В процессе преподавания дисциплины «Экономико-математические 

методы» для      текущего      контроля      обучающихся используются следую-

щие формы: 

- устный опрос в начале лекции по теме предыдущего занятия;  

- оценка решения типовых задач на практических занятиях; 

- оценка выполненных индивидуальных заданий. 

Методика оценивания и (или) выставления баллов, используемая 

для оценки текущего контроля успеваемости и знаний доводится преподавате-

лем до сведения обучающихся на первом занятии. 

Показателями, характеризующими текущую учебную работу студентов, 

являются: 

– активность посещения занятий и работы на занятиях; 

– оценка результатов устного опроса (индивидуального или группового); 

– оценка защиты выполненных индивидуальных заданий. 

Сроки промежуточной аттестации определяются графиком учебного про-

цесса. По дисциплине «Экономико-математические методы в менеджменте» 

предусмотрен зачет. 

Зачет проводится   в форме устного ответа на 2 вопроса из приведенного 

ниже перечня (п.9.6.5) и решения задачи (п.9.6.6). 
 

9.3 Темы курсовых работ по дисциплине            

 

Написание курсовых работ учебным планом не предусмотрено. 
 

         9.4 Контрольные вопросы и задания для проведения входного кон-

троля остаточных знаний по обеспечивающим дисциплинам  

 

 По дисциплине «Концепции современного естествознания»  

1. Место науки в культуре человека. 

2. Структура научного знания. 

3. Методы научного познания. 
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4. Особенности научного познания. 

5. Принципы научного познания. 

6. Натурфилософский этап развития науки. Его особенности, представи-

тели. 

7. Механистический этап развития науки. Его особенности, представи-

тели. 

По дисциплине ««Высшая математика».  

1.Преобразование алгебраических выражений.  

2. Решение системы уравнений. 

3. Решение системы неравенств. 

4. Свойства логарифмов. 

5. Логарифмические уравнения. 

6. Тригонометрические преобразования.  

7. Тригонометрические уравнения. 
 

9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели оценивания 

компетенций 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Знает:  

− классификацию задач ли-

нейного программирования; 

– основные алгоритмы ре-

шения задач линейного про-

граммирования; 

− основные алгоритмы ре-

шения транспортных задач. 

1 этап формиро-

вания 

 

Называет классификацию 

задач линейного про-

граммирования 

Называет алгоритмы ре-

шения задач линейного 

программирования. 

2 этап формиро-

вания 

Называет основные алго-

ритмы решения транс-

портных задач. 

Умеет: 

− формализовать задачу ли-

нейного программирования 

и довести её решение до 

экономически целесообраз-

ного результата; 

− формализовать задачу 

теории игр и довести её ре-

шение до экономически це-

лесообразного результата; 

1 этап формиро-

вания 

Формализует задачу ли-

нейного программирова-

ния и доводит её решение 

до экономически целесо-

образного результата. 

Формализует задачу тео-

рии игр и доводит её ре-

шение до экономически 

целесообразного резуль-

тата. 
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Критерии 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели оценивания 

компетенций 

− приобретать новые знания, 

используя современные ин-

формационные технологии, 

на основе самоорганизации 

и самообразования. 

2 этап формиро-

вания 

Приобретает новые зна-

ния, используя современ-

ные информационные 

технологии, на основе са-

моорганизации и самооб-

разования. 

Владеет: 

− методами интерпретации 

экономических данных ос-

новной задачи линейного 

программирования; 

− методами интерпретации 

экономических данных 

двойственной задачи линей-

ного программирования; 

− методами теории игр с 

природой на основе само-

организации и самообразо-

вания. 

1 этап формиро-

вания 

Демонстрирует методы 
интерпретации экономи-

ческих данных основной 

задачи линейного про-

граммирования. 
Демонстрирует методы 
интерпретации экономи-

ческих данных двой-

ственной задачи линейно-

го программирования. 
2 этап формиро-

вания 

Демонстрирует методы 

теории игр с природой на 

основе самоорганизации и 
самообразования. 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно- коммуникативных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Знает: 

− основные экономико-

математические модели об-

работки информации; 

– основные модели теории 

равновесия в информацион-

ной культуре; 

– основные модели теории 

игр в системах информаци-

онной безопасности. 

1 этап формиро-

вания 

Называет экономико-

математические модели 

обработки информации. 

Называет основные моде-

ли теории равновесия в 

информационной культу-

ре. 

2 этап формиро-

вания 

Называет основные моде-

ли теории игр в системах 

информационной без-

опасности. 

Умеет: 

− применять методы транс-

портной задачи для перевоз-

ки библиографических еди-

1 этап формиро-

вания 

Использует методы 

транспортной задачи для 

перевозки библиографи-

ческих единиц. 
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Критерии 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели оценивания 

компетенций 

ниц; 

 − применять методы транс-

портной задачи для учёта 

требований информацион-

ной безопасности; 

− применять методы плани-

рования производственной 

деятельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры. 

Применяет методы транс-

портной задачи для учёта 

требований информаци-

онной безопасности. 

2 этап формиро-

вания 

Применяет методы пла-

нирования производ-

ственной деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры. 

Владеет: 

− использованием мини-

максных стратегий для тре-

бований информационной 

безопасности; 

− использованием смешан-

ных стратегий для требова-

ний информационной без-

опасности; 

− использованием балансо-

вых методов с учётом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

1 этап формиро-

вания 

Разрабатывает минимакс-

ные стратегии для требо-

ваний информационной 

безопасности. 

Разрабатывает смешан-

ные стратегии для требо-

ваний информационной 

безопасности. 

2 этап формиро-

вания 

Разрабатывает балансо-

вые методы с учётом тре-

бований информационной 

безопасности. 

 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих моделей путём их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10). 

Знает: 

− методы решения теорети-

ческих задач для экономиче-

ского анализа информации; 

− методы решения приклад-

ных задач для экономиче-

ского анализа информации; 

− методы построения эко-

номико-математических мо-

делей для конкретных задач 

управления. 

 

1 этап формиро-

вания 

Называет методы реше-

ния теоретических задач 

для экономического ана-

лиза информации. 

Называет методы реше-

ния прикладных задач для 

экономического анализа 

информации. 

2 этап формиро-

вания 

Называет методы постро-

ения экономико-

математических моделей 

для конкретных задач 

управления. 



18 
 

Критерии 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели оценивания 

компетенций 

Умеет: 

− использовать графический 

метод для задач управления; 

− использовать симплекс- 

метод для задач управления; 

 − использовать методы тео-

рии матричных игр для за-

дач управления. 

1 этап формиро-

вания 

Использует графический 

метод для задач управле-

ния. 

Использует симплекс-

метод для задач управле-

ния. 

2 этап формиро-

вания 

Применяет методы тео-

рии матричных игр для 

задач управления. 
Владеет: 

− методами линейного про-

граммирования для оценки 

эффективности управленче-

ских решений; 
− методами теории игр для 

оценки эффективности 

управленческих решений; 

− экономико-математичес-

кими моделями менеджмен-

та для конкретных задач 

управления. 

 
 
 

1 этап формиро-

вания 

Разрабатывает методы 

линейного программиро-

вания для оценки эффек-

тивности управленческих 

решений. 

Разрабатывает методы 

теории игр для оценки 

эффективности управлен-

ческих решений. 

2 этап формиро-

вания 

 

 

 

 

Разрабатывает   экономи-

ко-математическими мо-

делями менеджмента для 

конкретных задач управ-

ления. 

 

9.5.1 Описание шкал оценивания  

Характеристики шкал оценивания приведены ниже. 

1. Максимальное количество баллов за зачет – 30. Минимальное (зачет-

ное) количество баллов («зачет сдан») – 15 баллов.  

2. При наборе менее 15 баллов – зачет не сдан по причине недостаточно-

го уровня знаний.  

3. Зачетная оценка выставляется как сумма набранных баллов за ответы 

на вопросы билета и за решение задачи. 

           4. Оценка выставляется как сумма набранных баллов за ответы на во-

просы. 

           Ответы на вопросы оцениваются следующим образом: 

– 1 балл: отсутствие продемонстрированных знаний и компетенций в 

рамках образовательного стандарта (нет ответа на вопрос) или отказ от ответа; 
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– 2 балла: нет удовлетворительного ответа на вопрос, демонстрация 

фрагментарных знаний в рамках образовательного стандарта, незнание лекци-

онного материала; 

– 3 балла: нет удовлетворительного ответа на вопрос, много наводящих 

вопросов, отсутствие ответов по основным положениям вопроса, незнание 

лекционного материала; 

– 4 балла: ответ удовлетворительный, оценивается как минимально не-

обходимые знания по вопросу, при этом показано хотя бы минимальное зна-

ние всех разделов вопроса в пределах лекционного материала. При этом сту-

дентом демонстрируется достаточный объем знаний в рамках образовательно-

го стандарта; 

– 5 баллов: ответ удовлетворительный, достаточные знания в объеме 

учебной программы, ориентированные на воспроизведение; использование 

научной (технической) терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

– 6 баллов: ответ удовлетворительный, студент достаточно ориентиру-

ется в основных аспектах вопроса, студент демонстрирует полные и система-

тизированные знания в объеме учебной программы; 

– 7 баллов: ответ хороший (достаточное знание материала), но требова-

лись наводящие вопросы, студент демонстрирует систематизированные, глу-

бокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 

– 8 баллов: ответ хороший, ответом достаточно охвачены все разделы 

вопроса, единичные наводящие вопросы; студент демонстрирует способность 

самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

– 9 баллов: систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; студент демонстрирует способность самостоя-

тельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в 

рамках учебной программы; 

– 10 баллов: ответ на вопрос полный, не было необходимости в допол-

нительных (наводящих вопросах); студент демонстрирует систематизирован-

ные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также 

по основным вопросам, выходящим за ее пределы.  

5.Решение задачи оценивается так: 

– 10 баллов: задание выполнено на 91-100 %, решение и ответ аккуратно 

оформлены, выводы обоснованы, дана правильная и полная интерпретация 

выводов, студент аргументированно обосновывает свою точку зрения, уверен-

но и правильно отвечает на вопросы преподавателя; 

– 9 баллов: задание выполнено на 86-90 %, решение и ответ аккуратно 

оформлены, выводы обоснованы, дана правильная и полная интерпретация 

выводов, студент аргументированно обосновывает свою точку зрения, пра-

вильно отвечает на вопросы преподавателя; 

– 8 баллов: задание выполнено на 81-85 %, ход решения правильный, 

незначительные погрешности в оформлении; правильная, но не полная интер-

претация выводов, студент дает правильные, но не полные ответы на вопросы 
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преподавателя, испытывает некоторые затруднения в интерпретации получен-

ных выводов;  

– 7 баллов: задание выполнено на 74-80 %, ход решения правильный, 

значительные погрешности в оформлении; правильная, но не полная интер-

претация выводов, студент дает правильные, но не полные ответы на вопросы 

преподавателя, испытывает определенные затруднения в интерпретации полу-

ченных выводов; 

– 6 баллов: задание выполнено 66-75 %, подход к решению правильный, 

есть ошибки, оформление с незначительными погрешностями, неполная ин-

терпретация выводов, не все ответы на вопросы преподавателя правильные, не 

способен интерпретировать полученные выводы; 

– 5 баллов: задание выполнено на 60-65 %, подход к решению правиль-

ный, есть ошибки, значительные погрешности при оформлении, не полная ин-

терпретация выводов, не все ответы на вопросы преподавателя правильные, не 

способен интерпретировать полученные выводы; 

– 4 балла: задание выполнено на 55-59 %, подход к решению правиль-

ный, есть ошибки, значительные погрешности при оформлении, не полная ин-

терпретация выводов, не все ответы на вопросы преподавателя правильные, не 

способен интерпретировать полученные выводы; 

– 3 балла: задание выполнено на 41-54 %, решение содержит грубые 

ошибки, неаккуратное оформление работы, неправильная интерпретация вы-

водов, студент дает неправильные ответы на вопросы преподавателя; 

– 2 балла: задание выполнено на 20-40 %, решение содержит грубые 

ошибки, неаккуратное оформление работы, выводы отсутствуют; не может 

прокомментировать ход решения задачи, дает неправильные ответы на вопро-

сы преподавателя; 

– 1 балл: задание выполнено менее, чем на 20 %, решение содержит 

грубые ошибки, студент не может прокомментировать ход решения задачи, не 

способен сформулировать выводы по работе. 

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.6.1 Примерный перечень контрольных вопросов для проведения 

устного опроса 

Тема № 1 

1. Как определяется задача линейного программирования? 

2. Какое решение называется допустимым? 

3. Как определяются базисные переменные? 

4. Как определяются свободные переменные? 

5. Как определяется целевая функция? 

6. Как строится математическая модель в задаче линейного программи-

рования? 
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Тема № 2 

1. Когда используется графический метод решений? 

2. Как определяется многоугольник решений? 

3. Куда направлен вектор градиента? 

4. Как строится симплекс-таблица? 

5. Где находится индексная строка? 

6. Как выбирается разрешающий столбец? 

Тема № 3 

1. Как определяется двойственная задача линейного программирования? 

2. Как определяется целевая функция в двойственной задаче? 

3. Как связаны основные и дополнительные переменные в двойственной 

задаче? 

4. Совпадает ли число переменных прямой и двойственной задач? 

5. Совпадает ли целевая функция прямой и двойственной задач? 

6. Какова экономическая интерпретация двойственных оценок? 

Тема № 4 

1. Как определяется транспортная модель линейного программирова-

ния? 

2. Какая транспортная модель называется открытой? 

3. Как записывается матрица стоимости? 

4. В чём заключается метод “северно-западного угла”? 

5. Как определяется задача о назначениях? 

6. Как строится граф перевозок? 

Тема № 5 

1. Какие игры называют матричными? 

2. Как определяется стратегия игрока? 

3. Какая стратегия называется оптимальной? 

4. Что такое платёжная матрица? 

5. В чём заключается метод минимакса? 

6. Что означают понятия “верхняя цена игры” и “нижняя цена игры”? 

Тема № 6 

1. Как определяется игра с природой? 

2.   Как определяется риск игрока? 

3. Как определяется матрица рисков? 

4. В чём заключается критерий минимаксного риска? 

5. Какой критерий использует коэффициент пессимизма? 

6. Когда используется критерий Лапласа – Байеса? 

 

9.6.2 Примерный перечень тем для докладов 

  

Доклады в качестве оценочного средства при реализации данной дисци-

плины не используются. 

 

9.6.3 Содержание тестов для текущего контроля по изученным те-
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мам 

 

Тесты в качестве оценочного средства при реализации данной дисци-

плины не используются. 

 

9.6.4 Примерный перечень индивидуальных заданий для проведе-

ния текущего контроля знаний 

 

Тематика ИДЗ: 
 

1. ИДЗ №1 «Задача оптимального планирования производства на пред-

приятии. Задача о назначениях». 

2. ИДЗ №2 «Решение матричных игр в смешанных стратегиях» 

3.ИДЗ №3 «Принятие управленческих решений на основе теории игр с 

природой» Варианты ИДЗ для контроля самостоятельной работы обучающе-

гося задаются двумя параметрами m и n, различными для каждого студен-

та  
 

9.6.5 Примерный перечень вопросов для промежуточной аттеста-

ции в форме зачета 

1. Классификация экономико-математических методов и моделей. 

2. Основные этапы построения экономико-математических моделей. Ос-

новная задача линейного программирования (ОЗЛП). 

3. Геометрическая интерпретация ОЗЛП.  

4. Понятие о симплекс-методе. 

5. Табличный алгоритм симплекс-метода. 

6. Постановка двойственной задачи линейного программирования.  

7. Транспортная задача. 

8. Задача о назначениях. Метод Эгевари-Куна.  

9. Понятие игры. Платежная матрица. 

10. Принцип минимакса. Цена игры.      

11.Игры с седловой точкой.  

12.Упрощение игр. 

13.Чистые и смешанные стратегии. 

14.Решение матричных игр. Графическая интерпретация. 15.Понятие иг-

ры с природой. 

16.Критерий Вальда. 

17.Критерий Сэвиджа.  

18.Критерий Гурвица.  

19.Критерий Байеса-Лапласа. 

 

9.6.6 Примерный перечень индивидуальных заданий для проведе-

ния промежуточной аттестации в форме зачета 

Задание 1. 
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Задача оптимального планирования производства на предприятии. 
 

Предприятие по конструированию и производству воздушных судов 

планирует техническую доработку двух типов самолетов I и II, 

для осуществления которой необходимо расходовать три вида комплектую-

щих А. В и С. Потребность aij на каждый самолет j-го типа комплек-

тующих i-вида комплектующих и прибыль cj     от выпуска и реализации 

единицы j-го типа модернизированного воздушного судна заданы таблицей: 

 

Виды комплек-

тующих 

Типы самолетов Запасы комплек-

тующих I II 

А a11 = n a12 = 2 b1 = mn + 5n 

В a21 = 1 a22 = 1 b2 = m + n + 3 

С a31 = 2 a32 = m + 1 b3 = mn + 4m 

+ n + 4 
Прибыль c1 = m + 2 c2 = n + 1  

План (ед.) x1 x2 
 

 

Необходимо: 

а) составить целевую функцию прибыли Z и с оответствующую си-

стему ограничений по запасам комплектующих, предполагая, что требу-

ется изготовить в сумме не менее n единиц самолетов; 

б) в  условиях задачи составить оптимальный план (x1 , x2) 

производства, обеспечивающий максимальную прибыль Zmax. Определить  

остатки каждого вида комплектующих. (Задачу решить симплекс-методом). 

Составить двойственную задачу и найти ее решение по теоремам двойствен-

ности; 

в) построить по полученной системе ограничений многоугольник допу-

стимых решений и найти оптимальный план производства геометрическим 

путем. Определить эксплуатационную прибыль Zmax. Дать экономическую ин-

терпретацию всем полученным результатам. 

Числовые данные параметров т и п определяются по двум последним 

цифрам своей зачетной книжки (А — предпоследняя цифра, В — последняя 

цифра). Значение параметра т выбирается из таблицы 1, а значение пара-

метра п -из таблицы 2. Эти два числа т и п и нужно подставить в условия 

задач контрольной работы. 
 
 

Таблица 1 (выбор параметра т) 
 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

т 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Таблица 2 (выбор параметра п) 
 

В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

п 3 5 4 2 1 5 4 1 3 2 

 

Например, если А = 3, В = 7, из таблиц находим, что т =4, п 

=1. Полученные т = 4 и п = 1 подставляются в условия всех задач кон-

трольной работы этого студента. 
 

Задание 2. 
 

Транспортная задача линейного программирования (задача о назначе-

ниях). Распределить работы таким образом, чтобы минимизировать вре-

менные затраты на выполнение всех работ при условии, что каждый из 

претендентов получит одну и только одну из работ. Матрица временных 

затрат каждого претендента на выполнение каждой из работ приведена ни-

же. 
 

 
 

 

Работники 
 

Номера работ 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1

0  

Иванов 
 

1

7 

 

9 
 

1 
 

1

5 

 

1 
 

9 
 

3 
 

4 
 

6 
 

3 
 

Петров 
 

4 
 

1

4 

 

1

1 

 

1

1 

 

4 
 

1

2 

 

2 
 

3 
 

5 
 

3 
 

Сидоров 
 

0 
 

1

7 

 

1

8 

 

1

6 

 

9 
 

1

6 

 

4 
 

6 
 

7 
 

1 
 

Копылов 
 

4 
 

1

7 

 

1

0 

 

1

2 

 

1

6 

 

1

4 

 

3 
 

7 
 

3 
 

1 
 

Минин 
 

2 
 

5 
 

1

8 

 

8 
 

1

8 

 

5 
 

1 
 

6 
 

1 
 

3 
 

Резько 
 

7 
 

1

7 

 

0 
 

8 
 

8 
 

1

7 

 

7 
 

3 
 

2 
 

7 
 

Власов 
 

3 
 

1 
 

1 
 

3 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
 

0 
 

Демченко 
 

6 
 

0 
 

2 
 

1 
 

1 
 

5 
 

4 
 

0 
 

1 
 

1 
 

Серёгин 
 

0 
 

1 
 

3 
 

7 
 

4 
 

3 
 

5 
 

2 
 

2 
 

4 
 

Панин 
 

3 
 

3 
 

5 
 

0 
 

3 
 

0 
 

3 
 

1 
 

1 
 

0 
 

Задачу решить методом Эгевари-Куна. 
 
 

Задание 3. 
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Применяя графоаналитический метод, найти смешанные оптимальные 

стратегии обоих игроков и определить цену игры. 

Числовые данные параметров m и n определяются по двум последним 

цифрам своей зачетной книжки (А — предпоследняя цифра, В — последняя 

цифра). 

Значение параметра m выбирается из таблицы 1, а значение параметра n 

- из таблицы 2. Эти два числа «m» и «n» и нужно подставить в условия задач 

контрольной работы. 
 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

т 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Таблица 2 (выбор параметра п) 
 

В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

п 3 5 4 2 1 5 4 1 3 2 

 

 

Например, если А = 3, В = 7, из таблиц находим, что т =4, п =1. 

Полученные т = 4 и п = 1 подставляются в условия всех задач контрольной 

работы этого студента. 
 

Задание 4. 

 

При составлении бизнес-плана развития самолетостроительной 

компании А необходимо выбрать оптимальные стратегии исходя из 

конъюнктуры рынка авиаперевозок. Предполагаемые стратегии компании А 

при строительстве самолетов таковы: 
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А1 - существенно повысить комфортность самолета; А2 - не повышать 

комфортность самолета; А3 - повысить комфортность незначительно с мини-

мальными затратами 

 Величины прибыли от продажи самолетов для этих трех случаев 

просчитаны менеджерами компании для трех разных возможных ситу-

аций на рынке авиаперевозок и заданы платежной матрицей: 

S1 - благоприятная ситуация, связанная с ростом экономики; 

S2 - нейтральная ситуация, средний уровень состояния экономики; 

S3- неблагоприятная ситуация, упадок экономики, кризис. 

     

 

       N-номер фамилии студента в списке группы задает и номер варианта. В 

задаче необходимо определить, какая стратегия фирмы наиболее выгодна в 

двух случаях: 

1.Вероятности состояний S1, S2, S3 известны и равны соответственно 

0,2; 0,6; 0,2. 

2.Вероятности состояний S1, S2, S3 неизвестны.  

Определить оптимальные стратегии по критериям Вальда, Сэвиджа и 

Гурвица. 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дис-

циплины 
 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посе-

щать лекционные и практические занятия, аккуратно конспектировать 

лекции (писать в отдельной тетради, выделять и фиксировать ключевые 

моменты лекции), выполнять задания по решению типовых задач на 

практических занятиях. Перед занятиями студентам рекомендуется про-

читать конспект предыдущего занятия. В конце и на протяжении занятия 

студенты могут задать преподавателю уточняющие вопросы по рассматрива-

емой теме. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является 

также самостоятельная работа студентов. Целью самостоятельной (внеа-

удиторной) работы обучающихся при изучении настоящей учебной дисци-

плины является выработка ими навыков решения задач по изучаемой теме, 

работы с научной и учебной литературой, другими источниками, а также 

развитие у обучающихся устойчивых способностей к самостоятельному 

(без помощи преподавателя) изучению и обработке полученной информации. 

 S1 S2 S3 

A1 20+N 18 15-N/2 

A2 26 17+N/2        9 

A3 40-N 16 

 

 N-1 
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В процессе самостоятельной работы обучающийся должен восприни-

мать, осмысливать и углублять получаемую информацию, решать прак-

тические задачи, анализировать полученные результаты, выполнять инди-

видуальные задания, овладевать профессионально необходимыми 

навыками. Самостоятельная работа обучающегося должна имеет си-

стематичный и последовательный характер. Только в этом случае про-

исходит успешное освоение программы дисциплины. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется:  

–   по итогам работы на практических занятиях;  

          –  по результатам выполнения самостоятельной работы. 

 В методике преподавания дисциплины форма обучения, направление, 

профиль подготовки студентов учитываются следующим образом:  

–   включением соответствующих тем в содержание дисциплины;  

    – учитываются знания, ранее приобретенные студентами при изучении 

дисциплин: «Концепции современного естествознания», «Высшая математи-

ка».  
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