


 

 

   1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. Итогом 

дифференцированного зачёта является оценка.  

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы СПО по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

программы учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 
Умения 

  Выполнять операции над матрицами и решать 

системы линейных уравнений Решать задачи, 

используя уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости Применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления Решать дифференциальные 

уравнения Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических работ 

 Знания: 

Основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии Основы 

дифференциального и интегрального исчисления 

Основы теории комплексных чисел   

Выполнение 

практических работ в 

соответствии с 

заданием 

 

3. Комплекты КОС (см. Приложения) 
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Указания к оцениванию практических работ 

 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения 

практических работ производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



4  

Тема: Функция одной независимой переменной. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Построение графиков реальных функций с помощью геометрических 

преобразований. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение строить графики функций с помощью 

геометрических преобразований. 

Ход работы: 
 

1) Повторение теоретических основ: 

1.Дайтеопределение понятия функции. 

2.Перечислите способы задания функций. 

3. Перечислите основные элементарные функции, их свойства и графики. 
4. Перечислите геометрические преобразования функций. 

 

2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем): 

Построить график функции, используя геометрические преобразования: 

а) y = 2sin(3x - 𝜋) 
4 

 

1. Построим график основной функции y = sin x. 

2. Построим график функции y = sin 3x, который олучается из предыдущего сжатием в 

з раза по оси ОХ к оси ОУ. 
3. Построим график функции y = sin(3x - 𝜋), который получается из предыдущего 

сдвигом вправо на 

4 
𝜋
.
 

4 

4. Построим график функции  y = 2sin(3x   -   𝜋), который получается  из предыдущего 
4 

путем растяжения по оси ОУ от оси ОХ в 2 раза. 

б)у = (х + 2)
2
 – 1 

в)у = 2х
3
 + 1 

4) самостоятельное выполнение типового расчета: 

Построить графики функций, используя геометрические преобразования: 

1) у = (х – 2)
2
 + 1 

2) у = 2 - х
3

 

2 
𝜋

 

3) у = 3cos(x + 
4
) – 1 

Тема: Предел функции. Непрерывность функции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Нахождение предела функции с помощью замечательных пределов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение исследовать функцию на непрерывность, умение 

вычислять пределы. 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка) 

1. Что понимают под пределом функции на бесконечности? 



5  

𝑚 

𝑚 

𝑥→∞ 

2. Что понимают под пределом функции в точке? 

3. Какая функция называется непрерывной в точке на промежутке X? 

4.Какие арифметические операции можно выполнять над пределами? 

5.Как вычислить предел во внутренней точке области определения любой 

элементарной функции? 

6. Какая функция называется бесконечно малой (бесконечно большой) в точке на 

бесконечности? 

7. Какова взаимосвязь между бесконечно малыми и бесконечно большими? 

8.Каковы основные приемы раскрытия неопределенностей 0 ∙ ∞, ∞ − ∞, ? 

9.Какую точку называют точкой разрыва 1 рода? 

10.Какую точку называют точкой разрыва 2 рода? 

11.Какую точку называют точкой устранимого разрыва? 

12.В чем суть исследования функции на непрерывность? 

13.Что такое асимптота графика функции? какие существуют виды асимптот? Как 

найти вертикальные асимптоты? наклонные асимптоты? 

2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 

1. Исследовать функцию на непрерывность в точках 1,2. Определить характер разрывов 
𝑥 − 2, 𝑥 < 0, 

функции, если они существуют. Построить график функции. 𝑓(𝑥) = �(𝑥 − 1)2, 0 ≤ 𝑥 < 2, 
−𝑥 + 3, 𝑥 ≥ 2. 

2. Исследовать функцию на непрерывность. Определить характер разрывов функции, если 

они существуют. Найти асимптоты графика функции. 
𝑎) 𝑓(𝑥) = 

𝑥+4 
, b) 𝑓(𝑥) = 

2𝑥2+7𝑥−4
 

  

2𝑥2+7𝑥−4 

3. Вычислить пределы функций 
𝑥+4 

 
𝑥2−�𝑚2+𝑛2�∙𝑥+𝑚∙𝑛 𝑚∙𝑥2−𝑚∙𝑥+𝑛 

1) lim𝑥→ 
𝑛 

𝑥−𝑚 
2) lim𝑥→∞ 𝑛∙𝑥2−𝑛∙𝑥+𝑚−𝑛 

 

 
Вариант m n 

1 3 4 

2 4 5 

3 6 7 

 
 

3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения). 
1. Исследовать функцию на непрерывность в точках 1,2. Определить характер разрывов 

−𝑥 + 1, 𝑥 ≤ −1, 
функции, если они существуют. Построить график функции. 𝑓(𝑥) = �х2 − 1, −1 < 𝑥 ≤ 2, 

3, 𝑥 > 2. 
2. Исследовать функцию на непрерывность. Определить характер разрывов функции, если 

они существуют. Найти асимптоты графика функции. 
𝑎) 𝑓(𝑥) = 𝑥+7 , b) 𝑓(𝑥) = 𝑥

2+6𝑥−7
 

  

𝑥2+6𝑥−7 

3. Вычислить пределы функций 
𝑥+7 

1) lim𝑥→ 
𝑛 

2) 2)  lim 

𝑥2−�𝑚2+𝑛2�∙𝑥+𝑚∙𝑛 
 

 

𝑥−𝑚 

𝑚∙𝑥2−𝑚∙𝑥+𝑛 
 

 𝑥→∞ 𝑛∙𝑥2−𝑛∙𝑥+𝑚−𝑛 

3) lim( 
𝑚∙𝑥−𝑛

)(𝑚+𝑛)∙𝑥 

𝑚∙𝑥+𝑛 
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Вариант m n 

1 8 9 

2 6 4 

3 4 3 

 

Тема: Дифференциальное и интегральное исчисление. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Вычисление производных функций. Применение производных к решению 

практических задач. 

 
 

Цель работы: Проверить на практике знание понятия производной функции, понимание 

геометрического смысла производной, умение применять их для решения задач, умение 

находить производные функций, умение находить промежутки возрастания и убывания 

функции, экстремумы, промежутки выпуклости, точки перегиба, асимптоты функции, 

применять полученные знания при построении графика функции и исследовании функции по 

общей схеме. 

 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка) 

1. Что называют производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в данной точке𝑥0? 

2.Каков геометрический смысл производной? 

3. В чем заключается физический смысл производной? 

4. Что называют производной второго порядка и каков ее физический смысл? 

5.Как найти производную сложной функции? 

6. В чем заключается признак возрастания и убывания функции? признак 

существования экстремума? 

7. Как с помощью первой производной исследовать функцию на монотонность и 

экстремумы? 

8. Как отыскивают экстремумы функции с помощью второй производной? Почему в 

точке максимума вторая производная отрицательна, а в точке минимума – положительна? 

9. В чем различие между нахождением максимума и минимума функции и нахождением 

ее наибольшего и наименьшего значений? 

10. Как ищется наибольшее и наименьшее значения функции на данном отрезке? 

11.Как по знаку второй производной определяются выпуклость и вогнутость кривой? 

12Что называется точкой перегиба и каков признак ее существования? В чем состоит 

правило нахождения точки перегиба? 

13.Какой схемой рекомендуется пользоваться при построении графика функции? 

 
2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 

1. Исследовать функцию на экстремум, найти точки перегиба, асимптоты и построить 

график. 
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1) а) 𝑦  = 𝑥3  − 3𝑥2 + 4 б) 𝑓(𝑥) = 𝑥
2

 

2𝑥+3 

2. Найти наибольшее и наименьшее на отрезке [0; 6] значения функции 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 
9𝑥2 + 15𝑥 − 16 

 
3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения). 

1. Исследовать функцию на экстремум, найти точки перегиба, асимптоты и построить 

график. 

а) у= -  х
3
+6х

2
- 9х+3 г) 𝑓(𝑥) = х

2−1
 

б) у= 2х
3
+3х

2
- 1 

в) у= - 2х
3
-3х

2
+1 

х+5 

 

2. Найти наибольшее и наименьшее на отрезке [𝑚; 𝑛] значения функции 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 
𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 

 
Вариант 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝑚 𝑛 

1 -1 9 48 5 -3 10 

2 1 -18 105 -35 4 8 

3 -1 -3 -45 6 -6 4 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Нахождение неопределенных интегралов различными методами. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить навыки нахождения неопределенных интегралов различными 

способами. 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка) 

1. Что является основной задачей интегрального исчисления? 

2. Какая функция называется первообразной для данной функции на заданном 

промежутке? (пример) 

3. В чем состоит основное свойство первообразной? 

4.Что называется неопределенным интегралом? 

5.Чем отличается неопределенный интеграл от первообразной функции? 

6.Чему равны производная и дифференциал неопределенного интеграла? 

7.В чем заключаются правило интегрирования выражения, содержащего 

постоянный множитель? 

8. В чем заключаются правило интегрирования алгебраической суммы функций? 

9. Чему равен интеграл от дифференциала некоторой функции? 

9. В чем состоит геометрический смысл неопределенного интеграла? 

Как из формул дифференцирования получают формулы интегрирования? 
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∫ 

∫ 

∫ 

∫ 

∫ 

∫ 

10. В чем состоит метод непосредственного интегрирования функций? (пример) 

11.Как проверить, правильно ли найден интеграл? 

12.В чем состоит метод подстановки при нахождении неопределенного интеграла? 

(пример). 

 
 

2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 
 

Задание. Найти неопределенный интеграл. 
 

 (𝒎 ∙ 𝒙𝒏 − 𝒏 
𝒎+𝟏�𝒙𝒏+𝟏 

+ 𝒎 ∙ 𝒏 ∙ 𝐜𝐨𝐬 𝒙)𝒅𝒙 
 

 𝒎+𝒏 
𝒎∙𝒙+𝒏 𝒅𝒙 

 ∫(𝒎 ∙ 𝒙𝒎−𝟏 − 𝒏) ∙ (𝒙𝒎 − 𝒏 ∙ 𝒙 + 𝟓)𝒎∙𝒏𝒅𝒙 

 ∫ 𝒙𝒏 ∙ 𝐬𝐢𝐧(𝒙𝒏+𝟏 + 𝒎)𝒅𝒙 

 (𝐥𝐧 𝒙)𝒏 

𝒅𝒙
 

𝒎∙𝒙 

Вариант m n 

1 3 4 

2 4 5 

3 6 7 

 

 
Задание. Найти неопределенный интеграл. 

 

 (𝒎 ∙ 𝒙𝒏 − 𝒏 
𝒎+𝟏�𝒙𝒏+𝟏 

+ 𝒎 ∙ 𝒏 ∙ 𝐜𝐨𝐬 𝒙)𝒅𝒙 
 

 𝒎+𝒏 
𝒎∙𝒙+𝒏 𝒅𝒙 

 ∫(𝒎 ∙ 𝒙𝒎−𝟏 − 𝒏) ∙ (𝒙𝒎 − 𝒏 ∙ 𝒙 + 𝟓)𝒎∙𝒏𝒅𝒙 

 ∫ 𝒙𝒏 ∙ 𝐬𝐢𝐧(𝒙𝒏+𝟏 + 𝒎)𝒅𝒙 

 (𝐥𝐧 𝒙)𝒏 

𝒅𝒙
 

𝒎∙𝒙 

Вариант m n 

1 7 8 

2 2 3 

3 6 4 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 

практических задачах 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить навыки нахождения определенных интегралов, умение 

применять их для решения задач. 

Ход работы: 

1) Повторение теоретических основ: 

1.Что такое определенный интеграл от функции 𝒚 = 𝒇(𝒙) по отрезку [𝒂; 𝒃]? 

2.В чем состоит геометрический смысл определенного интеграла? 

3. В чем состоит физический смысл определенного интеграла? 

4. С помощью какой формулы вычисляют определенный интеграл? 

5.Каковы основные свойства определенного интеграла? 

6. Какова схема решения задачи на вычисление площади фигуры с помощью 

определенного интеграла? (пример) 

7. Какова схема решения физических задач с помощью определенного интеграла? 

(пример) 

2) вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 

1)у = х
4
, у = 0, х = - 1, х = 1 

2)у = х
2
 – 4х + 5, у = 0, х = 0, х = 4 

3)у = х
3
, у = 0, х = - 1, 

4)у = 4 – х
2
, осью ох 

5)у = х
3
, у = 8, х = 1 

3) Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 

1)у = х
2
 + 1, х = 0, х = 1, у = 0 

2)у = √х, х = 1, х = 4, у = 0 

4)Выполнить самостоятельно: 

1)у = х
2
 , у = х + 1 и осью ох 

2) у = 1 – х
2
 , у = 0 

 

Тема: Матрицы и определители. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Действия над матрицами. Нахождение обратной матрицы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать навыки выполнения действий над матрицами и навыки 

вычисления определителей. 

Ход работы 
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2  3 2 

2 
 0 

1  0  

 

4 1 


1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка по листам 

взаимоопроса) 

 Что называют матрицей? 

 Какие матрицы называются прямоугольными? квадратными? 

 Какие матрицы называются равными? 

 Что называют главной диагональю матрицы? 

 Какая квадратная матрица называется диагональной? нулевой? единичной? 

транспонированной? треугольной? ступенчатой? 

 Какие преобразования матрицы называются элементарными? Как привести 

матрицу к ступенчатому виду? (пример) 

 Что называют суммой матриц? В чем состоит обязательное условие существования 

суммы матриц? Какими свойствами обладает сумма матриц? (пример) 

 Что называют произведением матрицы на число? (пример) 

 Что называют произведением двух матриц? Как найти произведение двух матриц? 

В чем состоит обязательное условие существования произведения матриц? Какими 

свойствами обладает произведение матриц? (пример) 

 Что называют определителем квадратной матрицы? определителем второго 

порядка? определителем третьего порядка? Какими свойствами обладает 

определитель? 

  В чем состоит метод треугольников для вычисления определителя третьего 

порядка? (пример) 

 Что называют минором? алгебраическим дополнением элемента определителя? 

(пример) 

 В чем состоит метод разложения по элементам строки (столбца) 

 для вычисления определителя третьего порядка? высшего порядка? (пример) 

2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 
3 7 4  1 0 2  4 2 1

1. Выполнить действия над матрицами А   1 5 , В  2 6 , С    : 4   3 7 3 5 
  

А+В-С; 

3А+2С-6В 

2. Вычислить произведение матриц: 

  



1   4  3 5
1) А  3 ; В    ; 7 6 9 

  
1  4 2 


 2 6 

 
 3


2) А   3 


5 1 ; 


В   1 7 


1; 

 1  

3. Выполните действия над матрицами: 

 
 1 4 

  3 

 1 2  
  

1 

2 1 


4 0  1 0 4 
 1

 2 3
 

3  1 5 3
    7 1 

3 
  

2
  3 5

   3
 4 2

     

 

    2 5 
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6 1 3 

2 0 

4 


4. Вычислите определитель 

−3 −2 1 2 −1 
1) �  

3 −1
� 2) �2 2 3  � 3) 4) 

3 0 1 
 
 

3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения). 
3 7 4 1 0 2  4 2 1

1. Выполнить действия над матрицами: А  1 5 , В  2 6 4 , С    : 3 7 3 5 
  

А - С+В 

5А+3В-7С 

 

Найти матрицу, обратную найденной 

2. Вычислить произведение матриц: 

  

 1    4  1 3 
А  6 ; В    ; 9 2 5 

   


3. Выполните действия над матрицами: 
 3 4 


1  1 5 
 

3 4  1 
 

3   1 2 4 1
 2 1 5   2  1 0 1    5 

0    
0 1 3 1




   
    0 1  

  4 
 

4. Вычислите определитель: 

−5 2 4 2 −3 3 2 −1 
1) �  

7 −9
� 2) �5 1 

Тема: Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Решение СЛАУ методом линейной алгебры. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать навыки решения систем уравнений методом Крамера и 

методом Гаусса. 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка по листам 

взаимоопроса) 

 Что называют элементарной системой линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ)? 

 Что называют решением элементарной СЛАУ? 

 В чем суть метода Крамера для решения СЛАУ? (пример) 

  Суть метода Крамера (метода определителей): главный определитель 

системы→определители неизвестных→ формулы Крамера; 

 В чем суть метода Гаусса для решения СЛАУ? (пример) 

 Суть метода Гаусса (метода последовательного исключения неизвестных): прямой 

ход: расширенная матрица системы→ элементарные преобразования→ 
треугольный вид; обратный ход: треугольная система→ последовательные 

подстановки→ искомые переменные. 

2 1 

1 2 3 

1 4 9 

1 8 27 

 

2 3 11 5 

1 1 5 2 

3 3 9 5 

2 1 3 2 

 

7 � 3)�4 3 8 � 
1 1 1 5 
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2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 
1. Решить СЛАУ: а) методом Крамера б) методом Гаусса 

𝑘𝑥 + 𝑙𝑦 + 𝑚𝑧 = 𝑛, 
� 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑟𝑧 = 𝑠, 
𝑡𝑥 + 𝑓𝑦 + 𝑔𝑧  = ℎ. 

Вариант 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑓 𝑔 ℎ 
1 1 1 1 0 2 1 0 4 1 -1 -2 5 

2 1 1 -1 -4 2 3 1 -1 1 -1 2 6 

 

2. Вычислить определитель: 

 

 

 
 

3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения). 

 
1. Решить СЛАУ: а) методом Крамера б) методом Гаусса 

𝑘𝑥 + 𝑙𝑦 + 𝑚𝑧 = 𝑛, 
� 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑟𝑧 = 𝑠, 
𝑡𝑥 + 𝑓𝑦 + 𝑔𝑧  = ℎ. 

Вариант 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑓 𝑔 ℎ 

4 1 1 -1 0 2 3 -2 2 3 -2 0 1 

5 1 1 1 4 2 1 3 9 3 3 -1 0 

6 2 1 1 3 5 -2 3 0 1 0 2 5 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Решение СЛАУ различными методами. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать навыки решения систем уравнений методом Крамера и 

методом Гаусса, матричным∗ методом. 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка по листам 

взаимоопроса) 

 Что называют элементарной системой линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ)? 

 Что называют решением элементарной СЛАУ? 

 Что называют основной матрицей, расширенной матрицей, столбцом свободных 

членов, столбцом неизвестных элементарной СЛАУ? 

 Каковы основные методы решения СЛАУ? 

 В чем суть метода Крамера для решения СЛАУ? (пример) 

  Суть метода Крамера (метода определителей): главный определитель 

системы→определители неизвестных→ формулы Крамера; 

 В чем суть метода Гаусса для решения СЛАУ? (пример) 

 Суть метода Гаусса (метода последовательного исключения неизвестных): прямой 

ход: расширенная матрица системы→ элементарные преобразования→ 

2 4  1 2 

 1 2 3 1 

2 5 1 4 

1 2 0 3 
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треугольный вид; обратный ход: треугольная система→ последовательные 

подстановки→ искомые переменные. 

 В чем суть матричного метода решения СЛАУ? 

 

 
2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 

Решить СЛАУ матричным методом 
𝑘𝑥 + 𝑙𝑦 + 𝑚𝑧 = 𝑛, 
� 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑟𝑧 = 𝑠, 
𝑡𝑥 + 𝑓𝑦 + 𝑔𝑧  = ℎ. 

Вариант 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑓 𝑔 ℎ 
1 1 1 1 0 2 1 0 4 1 -1 -2 5 

2 1 1 -1 -4 2 3 1 -1 1 -1 2 6 

3 2 1 1 3 5 -2 3 0 1 0 2 5 

 
 

3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения). 

 

Решить СЛАУ матричным методом  
𝑘𝑥 + 𝑙𝑦 + 𝑚𝑧 = 𝑛, 
� 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑟𝑧 = 𝑠, 
𝑡𝑥 + 𝑓𝑦 + 𝑔𝑧  = ℎ. 

Вариант 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑓 𝑔 ℎ 

4 1 1 -1 0 2 3 -2 2 3 -2 0 1 

5 1 1 1 4 2 1 3 9 3 3 -1 0 

6 2 1 1 3 5 -2 3 0 1 0 2 5 

 

Тема: Множества и отношения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Выполнение операций над множествами. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение выполнять операции над множествами. 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка). 

 Что такое “объединение двух множеств”? 

 Что такое “пересечение двух множеств”? 

 Что такое “разность множеств А и В”? 

 Что такое “дополнение множества А до множества В”? Какое его обозначение? 

 Что такое “универсальное множество для данной системы множеств”? Приведите 
примеры. 

 Что такое “дополнение данного множества”? Как оно обозначается? Укажите 

диаграммы Эйлера- Венна для объединения множеств А и В, пересечения 

множеств А и В, разности множеств В и А, разности множеств А и В, дополнения 

множества А до множества В, дополнения множества А. 
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2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 
 

1. Даны следующие пары множеств: 

А = {а; б; в; г; д; е}, В = (а; в; д; ж); 

Задание: а) найдите для каждой пары подходящее универсальное множество; 

б) связаны ли пары одним из соотношений:  =,  , ; 

в) найдите пересечение А В; 

г) найдите разность А \ В; 

д) найдите А В; 
е) изобразите каждую пару множеств при помощи диаграмм Эйлера-Венна. 

2. Проверьте равенство множеств: 

а) А = (А  В) ; 

б) \ = (А \ В) А; 

в) (А \ В) \ С = (А \ В) \ (С\В). 

3) Упражнения (в группах, взаимопроверка по эталону решения) 

1. Найдите объединение, пересечение, разность множеств А и В, если 
 

а) А=]−∞; 7], В=[1; +∞[. 
б) А=[3; 7], В = [0; 9]. 
в) А=]−∞; 0], В = [3; +∞[. 
2. Даны множества: А – тупоугольных треугольников, В – прямоугольных 

треугольников, С – треугольников с углом в 50
0
.Постройте для данных множеств 

диаграмму Эйлера-Венна, выделив штриховкой область, изображающую множество (А  

В)  С. 
3. S – множество правильных многоугольников, Т – множество прямоугольников. Из 

каких фигур состоит пересечение и объединение множеств S и Т. Какие из фигур, 

изображенных на рис 9, принадлежат пересечению множеств S и Т, а какие – их 

объединению? 
 

4) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения) 

1. Даны следующие пары множеств: 
1)  А = {а; б; в}, В = {а; б; в; г; д}; 

2)  А = {г; д; е}, В = {а; б; в}; 

3)  А = {е; д; г}, В = {г; д; е}. 

Задание: а) найдите для каждой пары подходящее универсальное множество; 

б) связаны ли пары одним из соотношений:  =,  , ; 

в) найдите пересечение А В; 

г) найдите разность А \ В; 

д) найдите А В; 
е) изобразите каждую пару множеств при помощи диаграмм Эйлера-Венна. 

2. Проверьте равенство множеств: 

1) а) А = ( ) А; 

б) В \ А = (А В) ; 

в) А \ (В \ С) = (А \ С) \ (В \ С). 
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2) а) В = (А В) ; 

б) В \ А = (А В) ; 
в) (А \ В) \ С = (А \ С)\ (В \ С). 

3) а) А = ( ) А; 

б) В \ А = (А ) ; 

в) (А \ В) \ С = (А \ В) (А \ С). 

 

Тема: Элементы теории комплексных чисел. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

Комплексные числа и действия над ними. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать навыки выполнения действий над комплексными числами в 

алгебраической форме записи. 

 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка). 

 Что такое мнимая единица? Как вычисляют степени мнимой единицы? (пример). 

 Какое число называется комплексным? 

 Какие комплексные числа называютсяч чисто мнимыми, равными, сопряженными? 

 Как геометрически изображаются комплексные числа? 

 Как записывается комплексное число в алгебраической форме? 

 Как выполняются сложение , вычитание ,умножение комплексных чисел в алгебраической 

форме? (пример). 

 Как выполняется деление комплексных чисел в алгебраической форме?(пример) 

 Что называется модулем и аргументом комплексного числа? Запишите формулы для 

модуля и аргумента комплексного числа. 

 Как записывается комплексное число в тригонометрической форме? 

 Как записывается комплексное число в показательной форме? 

 Как выполнить переход от алгебраической формы комплексного числа к 

тригонометрической? к показательной? 

 Как выполнить переход от тригонометрической формы комплексного числа к 

алгебраической? От показательной ? 

 

2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 

1. Вычислить 𝑖1276; 𝑖90; 𝑖7651; 𝑖94861. 
2. Выполнить действия в алгебраической форме записи: 

а) 
7  2i 

; 
3  4i 

б) 6  i 2  5i ; в) 7  2i   4  3i . 

3. Записать комплексное число в тригонометрической форме: 
 

 а) 𝑧1  = 7 − 7𝑖√3б) 𝑧2 = − √3 + 3 𝑖 в)𝑧3 = 3𝑖 
2 2 

4. Записать комплексное число в показательной форме: 

а) 𝑧1  = −5 − 5𝑖б) 𝑧2  = −√3 − 𝑖 в)𝑧3 = −3𝑖 
5. Записать комплексное число алгебраической в форме: 

4𝜋 4𝜋 3𝜋𝑖 
 

 

а) 𝑧  = 4(cos  
3   

+ 𝑖 sin 
3 

) б) 𝑧 = 5ℯ 4 

3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону решения). 
Вариант 1 

1. Вычислить 𝑖3455; 𝑖7960; 𝑖52081; 𝑖1232. 
2. Выполнить действия в алгебраической форме записи: 

а) 
1 4i 

; б) 4  i 2  2i  ; в) 6  2i   6  2i 
3i 1 
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3. Записать комплексное число в тригонометрической форме: 

a) 𝑧1  = 3√2 + 3𝑖√2 б) 𝑧2  = −1 + 𝑖 в)𝑧3 = −𝑖 
4. Записать комплексное число в показательной форме: 

 

 а) 𝑧1  = 3 − √3 𝑖б) 𝑧2 = 8 − 8𝑖√3 в)𝑧3 = 2𝑖 
2 2 

5. Записать комплексное число алгебраической в форме: 
5𝜋 5𝜋 2𝜋𝑖 

 
 

а) 𝑧  =  3(cos  
6   

+ 𝑖 sin 
6 

) б) 𝑧 = 5ℯ 3 

Вариант 2 

1. Вычислить 𝑖17185; 𝑖20; 𝑖9863; 𝑖8618. 
2. Выполнить действия в алгебраической форме записи: 

а)  
2  3i 

; б) 5  4i 3  2i  ; в) 3  5i   6  3i 
4  5i 

3. Записать комплексное число в тригонометрической форме: 

а) 𝑧1  = √3 + 𝑖б) 𝑧2  = 2√2 − 2𝑖√6 в)𝑧3 = 7𝑖 
4. Записать комплексное число в показательной форме: 

а) 𝑧1  = −3√3𝑖 + 3𝑖б) 𝑧2  = 2 + 2𝑖 в)𝑧3 = −5𝑖 
5. Записать комплексное число алгебраической в форме: 

7𝜋 7𝜋 11𝜋𝑖 
 

 

а)  𝑧  = 8(cos  
4   

+ 𝑖 sin 
4 

) б) 𝑧 = 2ℯ 6 

 
 

Тема: Вероятность. Теорема сложения вероятностей. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Решение классических задач на определение вероятности события. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: решение вероятностных задач 

 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка по листам 

взаимоопроса. 

 

 Что называют вероятностью события А? (классическое определение вероятности). 

Какими свойствами обладает вероятность? 

 Что называют суммой событий Аи В? Как найти вероятность суммы двух 
несовместных событий? совместных событий? 

 Какие события называются независимыми? зависимыми? Как найти вероятность 
произведения двух независимых событий? 

 Что такое условная вероятность? Как вычислить вероятность совместного 
появления двух зависимых событий? 

 По какой схеме решаются задачи на полную вероятность? 

 

2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 

 

1. В магазине выставлены для продажи 24 изделия, среди которых 8 изделий 

некачественные. Какова вероятность того, что взятые случайным образом 2 изделия будут 

некачественными? 

2. На сборочное предприятие поступили однотипные комплектующие с трех заводов в 

количестве: 30 −с первого завода,20 – со второго, 50 – с третьего. Вероятность 

качественного изготовления изделий на первом заводе равна 0,9; на втором -0,7; на 

третьем -0,7. Какова вероятность того, что взятое случайным образом изделие будет 

качественным? 
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3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения) 

 
1. В магазине выставлены для продажи 18 изделий, среди которых 6 изделий 

некачественные. Какова вероятность того, что взятые случайным образом 3 изделия будут 

некачественными? 

2. На сборочное предприятие поступили однотипные комплектующие с трех заводов в 

количестве: 35 −с первого завода,35 – со второго, 30 – с третьего. Вероятность 

качественного изготовления изделий на первом заводе равна 0,7; на втором -0,8; на 

третьем -0,9. Какова вероятность того, что взятое случайным образом изделие будет 

качественным? 

 

 
Тема: Случайная величина, ее функция распределения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Решение задач с реальными дискретными случайными величинами. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: нахождение числовых характеристик дискретной случайной 

величины. 

 

Ход работы 

1) Повторение теоретических основ (в парах, взаимопроверка по листам 

взаимоопроса. 

 

 Что такое случайная величина? Какая случайная величина называется дискретной, 
а какая –непрерывной? 

 Что называют законом распределения дискретной случайной величины (ДСВ)? 

 Что такое ряд распределения? Многоугольник распределения? 

 Каковы основные числовые характеристики случайной величины? 

 Что называют математическим ожиданием ДСВ? 

 Что называют дисперсией ДСВ? 

 Для чего вводится среднеквадратическое отклонение ДСВ? 

 

2) Пример типового расчета: (всей группой, вместе с преподавателем) 

 

Задача: Дано распределение дискретной случайной величины Х. Найти математическое 

ожидание и среднее квадратичное отклонение. 
 

𝑥𝑖 -5 2 3 
4 

𝑝𝑖 0,4 0,3 0,1 
0,2 

 

3) самостоятельное выполнение типового расчета (самопроверка по эталону 

решения) 
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1. Дано распределение дискретной случайной величины Х. Найти 

математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение. 
 

𝑥𝑖 -3 2 3 5 

𝑝𝑖 0,3 0,4 0,1 0,2 

 

2. 

распределения 

Дискретная случайная величина Х имеет закон 

 

Х 0 1 2 

Р 0,3 0,5 0,2 

Найти дисперсию и среднее квадратичное отклонение случайной величины Х. 

3. Монету подбрасывают пять раз. Составить закон распределения случайной 

величины Х – числа выпадения герба. 

 

 

 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник для студентов средних 

профессионального образования/ В.П. Григорьев, Ю.Д. Дубинский, Т.Н. Сабурова. – 

2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 400 с. 

2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: 

Издательский 

центр «Академия», 2017. – 160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 2007 

Интернет источники 

1.http://de.ifmo.ru –Электронный учебник. 

2.http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике и электроники. 

3.http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4.http://diffurov.net - Диффуров.НЕТ – Электронный калькулятор дифференциальных 

уравнений. 

5.http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, 

ТФКП, 

электронные учебники. 

6.www.gouspo.ru – Gouspo – Студенческий портал по математике. 

7.http://www.mat.september.ru - Газета «Математика» «издательского дома» «Первое 
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сентября». 

8.http://www.mathematics.ru - Математика в Открытом колледже. 

9.http://school.msu.ru - Консультационный центр по математике преподавателей и 

выпускников МГУ. 

10.http://www.exponenta.ru - Образовательный математический сайт. 


