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 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовленности выпускника ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» (далее – СГПИ), освоившего 
образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 
ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Математика» и «Информатика», разработанной на основе ФГОС 
ВО. 

Задачи  государственной итоговой аттестации:  
оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности;  
оценка уровня сформированных у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 
умениями и практическими навыками, характеризующими этапы 
формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых 
результатов в области профессиональной деятельности.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

успешно завершивший в полном объёме освоение основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), разработанной в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов 
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 
аттестацию, выпускнику института присваивается соответствующая степень 
бакалавра и выдаётся диплом бакалавра государственного образца. 

Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП 
ВО по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) - 9 зачетных единиц (324 ч., в том числе в 
форме практической подготовки 324 ч.) от общей трудоемкости ОПОП ВО, в 
том числе: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена - 3 зачетные 
единицы (108 ч. в форме практической подготовки), Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы - 6 зачетных единиц (216 ч. в форме 
практической подготовки).  

 

1.2 Формы государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Математика» и «Информатика» включает:  
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а) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; 

б) «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

Государственный экзамен предшествует защите выпускной 
квалификационной работе.  

Тематика экзаменационных вопросов и заданий для государственного 
экзамена, составляемых из контрольно-измерительных материалов фонда 
оценочных средств, для объективной оценки компетенций должна быть 
комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 
блоков, формирующих конкретные компетенции.  

Сдача государственного экзамена и защита выпускных 
квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственных экзаменационных комиссий. 

Форма и программа государственного экзамена определяется 
выпускающей кафедрой, согласуется с учебно-методическим управлением 
института и утверждаются Ученым советом педагогического отделения, 
института, если иное не предусмотрено образовательным стандартом. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные 
консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы 
государственных экзаменов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 
устанавливаемой институтом  в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования, и является заключительным этапом проведения 
государственных итоговой аттестации. 

 

1.3 Результаты государственной итоговой аттестации 
Результаты каждого этапа государственной итоговой  аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации объявляются в день ее 
проведения. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой  аттестации в 
связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», отчисляются из СГПИ с выдачей справки об 
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 
качества освоения ОПОП ВО на основании итогов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося в институте. 

 

1.4 Апелляция результатов государственной итоговой аттестации 

Обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается обучающимся в письменной форме лично в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии и доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

 

1.5 Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.5.1  Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливается институтом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 
1.5.2 Материально-технические условия в институте должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 

1.5.3 При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

государственная итоговая аттестация проводятся в отдельной аудитории, 
количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать 6 человек; 

допускается присутствие в аудитории во время проведения 
государственной итоговой аттестации большего количества обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся; 

продолжительность государственной итоговой аттестации по 
письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 
государственной итоговой аттестации, может быть увеличена по отношению 
ко времени проведения соответственного государственной итоговой 
аттестации для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 
здоровья, но не более чем на 1,5 часа; 
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по заявлению обучающегося выпускающая кафедра обеспечивает 
присутствие ассистента из числа сотрудников института или привлеченных 
специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о 
порядке проведения государственного аттестационного испытания; 

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе государственной итоговой аттестации пользоваться необходимыми 
им техническими средствами. 

1.5.4 Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний. 

 

1.6 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников  
1.6.1 Основной образовательной программой по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), профили «Математика» и 
«Информатика» предусматривается подготовка выпускников к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

а) педагогическая 

б) проектная 

в) культурно-просветительская. 
1.6.2 Задачи профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с применением информационных технологий / 
использование возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества образования; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 
образовательного процесса; 

проектная деятельность 

проектирование содержания образовательных программ и их элементов 
с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 
развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

проектирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 
развития обучающихся; 

проектирование собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры; 

культурно-просветительская деятельность 

                             6 / 57



 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
организация культурного пространства; разработка и реализация 

культурно-просветительских программ для различных социальных групп. 
1.6.3 Требования к результатам освоения основной образовательной  

программы, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации 

1.6.3.1 Выпускник должен обладать следующими универсальными  
компетенциями: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-

10. 

1.6.3.2 Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9. 

1.6.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями, соответствующими типам задач профессиональной 
деятельности (педагогический, проектный, культурно-просветительский): 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14. 
 

 1.7  Пересмотр и переутверждение программы проведения итоговой 
государственной аттестации 

Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом требований 
работодателей, замечаний и предложений председателей ГАК, а также 
изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в Программу 
ГИА, рассматриваются на заседании кафедры с учетом замечаний и 
рекомендаций председателей государственных аттестационных комиссий. 

 

1.8 Размещение, хранение и организация доступа к документам по 
государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА входит в состав ОПОП ВО по направлению и хранится в 
составе методических документов на выпускающей кафедре. Доступ к 
программе ГИА свободный. Программа подлежит размещению во внутренней 
локальной сети СГПИ. 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в 
электронной базе института. Порядок размещения выпускных 
квалификационных работ, проверки на объём заимствования, выявления 
неправомочных заимствований устанавливается отдельным локальным актом 
института. 

Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии 
обсуждается на Ученом совете факультета и представляется в учебно-

методическое управление СГПИ. Протоколы государственной итоговой 
аттестации выпускников хранятся в архиве института. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен 
быть обеспечен в соответствии с действующим законодательством, с учетом 
изъятия сведений любого характера, которые имеют действительную или 
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потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 
лицам, в соответствии с решением правообладателя. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ – ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
2.1 Содержание государственного экзамена и его соотнесение с  

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 
формате ОПОП ВО в целом 

 
2.1.1 Цель и задачи государственного экзамена 

Государственный экзамен является составной частью государственной 
итоговой аттестации студентов по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 
бакалавриата), профили «Математика» и «Информатика», основная цель 

которого -  определить степень соответствия выпускника квалификационной 
характеристике и  требованиям ФГОС ВО к профессиональной 
компетентности. 

Основными задачами итогового государственного экзамена являются: 

- установление наличия и степени сформированности компетентностей 

выпускников; 

- выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 
профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности. 

В ходе итогового государственного экзамена выпускник демонстрирует 
профессиональную  компетентность, в основе которой лежит комплекс 
следующих компетенций: 

Код  Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО и ОПОП ВО 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 
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числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний 

 
2.1.2 Форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена, включающего два теоретических вопроса – по 
методике преподавания информатики и математики и решение предметной 
задачи. 

2.1.3 Теоретические вопросы по методике преподавания информатики и 
математики 

Теоретические вопросы представляют собой интегративную 
дидактическую единицу содержания, технологии и мониторинга качества 
подготовки выпускника. Вопросы ориентированы на моделирование 
отдельных фрагментов предметной деятельности выпускника, имеющей 
непосредственное отношение к предстоящей профессиональной 
деятельности.  

Примеры теоретических вопросов. 
1. Понятие педагогического мониторинга. ИКТ в организации и обработке 

результатов мониторинга в образовании. 

2. Методы интерактивного обучения информатике и ИКТ. 

3. Методика содержательной линии «Информация и информационные 
процессы». Понятие информации. Информационные процессы. Виды и 
свойства информации. Способы кодирования и измерения информации. 

4. Методика обучения учащихся тождественным преобразованиям 

5. Методические особенности изучения логарифмической функции 
Методика обучения учащихся решению логарифмических уравнений и 
неравенств. 

6. Основные дидактические принципы в обучении математике. Методы 
обучения математике и их классификация 

2.1.4 Предметная  задача 
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Предметные задачи  представляют собой предметную дидактическую 
единицу содержания, технологии и мониторинга качества подготовки 
выпускника. 

Предметные задачи позволяют оценить степень сформированности 
когнитивной и деятельностной составляющих соответствующих 
компетенций. 

Примеры предметных задач. 
Примеры предметных задач по профилю «Информатика». 
I. Из теоремы Хаффмана о редукции вытекает следующий способ 

построения кода с минимальной избыточностью для произвольного набора 
вероятностей. Пусть дан набор p1 . . . pn−1 pn. «Склеим» в этом наборе две 
наименьших частоты pn−1 и pn, получим новый набор частот p1, . . . , pn−2, pn−1pn. 

В полученном наборе чисел опять сложим два наименьших, придя к набору из 
(n – 2) чисел.  

Так будем действовать, пока не придем к набору из двух чисел. Для такого 
набора кода с минимальной избыточностью, очевидно, состоит из двух слов 
длины 1 каждое: слова «0» и «1». Остаётся вернуться к исходному набору p1, . 

. . , pn, «расклеивая» частоты обратно и пользуясь теоремой о редукции. 
Пользуясь описанными выше соображениями, постройте код с минимальной 
избыточностью для набора частот  

a) {0.6; 0.1; 0.08; 0.08; 0.04; 0.04; 0.03; 0.03},  

b) {0.3; 0.2; 0.2; 0.08; 0.08; 0.08; 0.06},  
c) {0.4; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1}.  
 
2. По представленной матрице результатов тестирования построить 

распределение в виде гистограммы или графика. Провести педагогический 
анализ.  

Рассчитать статистические характеристики теста. Провести 
педагогическую интерпретацию результатов. Сформулировать рекомендации 
по коррекции блока тестовых заданий. 

Примеры предметных задач по профилю «Математика». 
1. Дифференцирование степенно-показательной функции у= v

u , где 
u=u(x) 

Задачная формулировка: Найти производную функции у=
x

x

exx
3

3
42

)5(

)1()2(




 

2. Решение комбинаторных задач различными методами. 
Задачная формулировка: Решите разными способами задачу: сколько 

двузначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5.  
 

3. Применение линейной алгебры к нахождению обратной матрицы.  
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Задачная формулировка: Найти обратную матрицу к матрице 
1 1 2

0 2 1

1 2 0

A

 
   
  

 

 

2.1.5 Критерии и показатели оценивания компетенций и  
результата государственного экзамена  

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Математика» и 
«Информатика» (уровень бакалавриата) на государственном экзамене в 
рамках педагогической, проектной и культурно-просветительской 
деятельности должен продемонстрировать обобщенные знания, умения и 
владения элементами вышеуказанных компетенций.  

Демонстрирует знания:  

специфики применения форм, методов и средств обучения, воспитания и 
развития обучающихся; 

правовых норм педагогической деятельности в образовании, 
руководствуется ими при решении профессиональных задач;  

содержания школьного образования в области математики и 
информатики;  

форм, методов и средств обучения математике и информатике в школе; 
понятийного аппарата, основных идей, теоретических основ и методов 

фундаментальных положений классических разделов 
математики/информатики; 

основных способов математической обработки; 
процессов, происходящих при получении, преобразовании, хранении и 

использовании информации; 
тезауруса предметной области; 
теоретических основ решения задачи; 
возможных путей и алгоритмов решения задачи. 

Демонстрирует умения: 

учитывать особенности (социальные, возрастные психологические, 
психофизиологические) обучающихся  в профессиональной деятельности; 

вычленять проблемную ситуацию и выстраивать профессиональную 
деятельность с ее учетом; 

пользоваться функционально-стилевыми разновидностями языка в 
соответствии с той или иной речевой задачей; 

решать педагогические задачи; 
применять методы, модели, приемы, алгоритмы при решении прикладных 

задач математики /информатики различного уровня сложности; 
реализации требований ФГОС начального, основного и среднего 

образования; 
выбрать путь и алгоритм решения задачи; 
решить задачу. 
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Демонстрирует владения: 

навыками профессионального взаимодействия в представлении 
образовательных результатов; 

различными средствами коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности, навыками создания   письменных и устных 
высказываний  в различных ситуациях общения;  

различными способами коммуникации в профессиональной 
деятельности; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 
технологиями общения, рациональными приемами организации 
взаимодействия, навыками совершенствования собственной речи как способа 
и средства выражения личности; 

навыками комплексного использования методов обучения; 
современными технологиями, реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

навыками проектирования процесса обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных, а также особых 
образовательных потребностей обучающихся; 

методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания 
с учетом социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

навыками анализа результата решения задачи; 
педагогическими формами, методами и средствами в профессиональной 

деятельности для формирования универсальных видов учебной деятельности 
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

математической и информационной культурой (основными законами 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, методами 
математического анализа и моделирования, основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки информации). 

 

Шкала оценивания - «Степень соответствия» 

Критерий  
оценки 

Не соответствует 
Частично  

соответствует 

В целом  
соответствует 

Полностью  
соответствует 

Оценка 2 3 4 5 

 

Категорийный аппарат 

«Не соответствует» - значение критерия не даёт каких-либо оснований 
утверждать, что уровень сформированности элементов оцениваемых 
компетенций по этому критерию соответствует требованиям ФГОС: 
обучающийся не продемонстрировал знания по большинству теоретической 
части экзаменационного билета и предметной задачи, уровень 
сформированности элементов компетенций ниже порогового (не имеет 
представления о виде деятельности, основных закономерностях 
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функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач).  
«Частично соответствует» - значение критерия даёт основание 

утверждать, что уровень сформированности элементов оцениваемых 
компетенций по этому критерию не соответствует большей части требованиям 
ФГОС ВО: обучающийся изложил основные положения теоретической части 
экзаменационного билета, правильно решил предметную задачу, испытывал 
серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал 
пороговый уровень сформированных элементов компетенций (имеет общее 
представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач). 

«В целом соответствует» - значение критерия даёт основание 
утверждать, что уровень сформированности элементов оцениваемых 
компетенций по этому критерию соответствует большинству предъявляемых 
требований ФГОС ВО: обучающийся правильно, но недостаточно полно 
изложил содержание теоретической части задания,  успешно выполнил 
практическое задание, испытывал затруднения при ответе на дополнительные 
вопросы, показал повышенный уровень сформированных элементов 
компетенций (позволяет решать типовые задачи, принимать педагогические 
решения по известным алгоритмам, правилам и методикам). 

«Полностью соответствует» - уровень сформированности элементов 
оцениваемых компетенций полностью соответствует всем предъявляемым 
требованиям ФГОС ВО по данному критерию: обучающийся правильно, 
четко, аргументировано и в полном объёме изложил содержание 
теоретической части задания, успешно выполнил практическое задание, 
убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал продвинутый 
уровень сформированных элементов компетенций (предполагает готовность 
решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 
принимать профессиональные решения в условиях неполной определенности, 
при недостаточном документальном, нормативном и методическом 
обеспечении). 

 

Математические значения по 10-балльной шкале  
«Не соответствует» - 0. «Частично соответствует» - 6. «В целом 

соответствует» - 8. «Полностью соответствует» - 10. 

Итоговая оценка «отлично» выставляется при среднем значении 
набранных баллов 9 – 10; оценка «хорошо» выставляется при среднем 
значении набранных баллов 8 – 8,9; оценка «удовлетворительно» 

выставляется при среднем значении набранных баллов 6 – 7,9; оценка 
«неудовлетворительно» выставляется при среднем значении набранных 
баллов менее 6. 

Среднее значение набранных баллов вычисляется по формулам: 
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где ijkx  - количественная оценка i-го элемента  компетенций k-го выпускника 
j-м членом государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
p –количество членов ГЭК; 
ИБkj  - средний индивидуальный балл k-го выпускника, выставленный j-м 
членом ГЭК; 
ИБКk  - итоговый средний балл k-го выпускника. 

Форма таблицы оценки уровня сформированности элементов 
компетенций членами ГЭК приведена в Приложении. 

 

2.1.6 Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, установленные приказом 
ректора СГПИ в соответствии с графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании 
экзаменационной комиссии при наличии не менее двух третей ее состава. На 
государственном экзамене имеют право присутствовать ректор, проректора, 
представитель учебно-методического управления. Другие лица могут 
присутствовать на государственном экзамене только с разрешения 
председателя ГЭК. 

При приеме государственного экзамена ГЭК обязана обеспечить единство 
требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для объективной 
оценки качества освоения выпускниками ОПОП: 

проведение государственного экзамена строго в рамках программы 
государственного экзамена, утвержденной в установленном порядке; 

размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на места, 
указанные ГЭК, на удалении друг от друга; 

оценку в ходе государственного экзамена собственных знаний 
выпускника и исключение применения, а также попытки применения, 
сдающим государственный экзамен, учебных, методических пособий и 
рекомендаций, и иных материалов (за исключением разрешенных для 
использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 
независимо от типа носителя информации, а также любых технических 
средств, средств передачи информации и подсказок. 

Вычислительные и иные технические средства используются при 
проведении государственного экзамена в порядке и объеме, позволяющем 
выпускнику более полно и в наглядной форме изложить содержание 
экзаменационного билета. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им 

экзаменационного билета учебных пособий, методических материалов, 

учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для использования 
на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа 
носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 
информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, 
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были ли использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к 

ответу на государственном экзамене, комиссия изымает до окончания 
государственного экзамена указанные материалы и (или) средства с указанием 
соответствующих сведений в протоколе заседания ГАК и принимает решение 
об оценке уровня подготовки такого выпускника «неудовлетворительно» либо 
о продолжении государственного экзамена. 

ГАК предоставляет выпускнику необходимое время для полноценной 
подготовки к ответу, продолжительность которого составляет, не более 45 
минут. 

Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно 
находиться не менее одного члена ГАК, либо иное лицо, уполномоченное 
председателем ГАК в установленном порядке. 

Закончив подготовку, аттестуемый с разрешения председателя ГАК, 
приступает к ответу на вопросы и задачу билета. Продолжительность ответа 

до 10 минут. 
В случае отказа студента от билета (после ознакомления с ее 

содержанием) председатель ГЭК может предложить студенту взять второй 
билет. При этом оценка за экзамен снижается на один балл. При отказе 
студента от ответа по второму билет ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Члены ГАК имеют право задавать дополнительные вопросы, ответы на 
которые позволяют уточнить уровень сформированности элементов 
компетенций, подлежащих оценке. Дополнительные вопросы должны быть по 
теме билета. 

Оформленные документально ответы на вопросы и решения задачи после 
окончания экзамена сдаются секретарю ГАК. 

Закончив подготовку, аттестуемый с разрешения председателя ГАК, 
приступает к ответу на вопросы и задачу билета. Продолжительность ответа 

до 10 минут. 
В случае отказа студента от билета (после ознакомления с ее 

содержанием) председатель ГЭК может предложить студенту взять второй 
билет. При этом оценка за экзамен снижается на один балл. При отказе 
студента от ответа по второму билет ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Члены ГАК имеют право задавать дополнительные вопросы, ответы на 
которые позволяют уточнить уровень сформированности элементов 
компетенций, подлежащих оценке. Дополнительные вопросы должны быть по 
теме билета. 

Оформленные документально ответы на вопросы и решения задачи после 
окончания экзамена сдаются секретарю ГАК. 

 

 
2.1.7 Рекомендации обучающимся и перечень рекомендованной 

литературы по подготовке к государственному экзамену 
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Психология 

Перечень вопросов 
1. Психологическая сущность и структура учебной деятельности.  
2. Психологическая характеристика педагогической деятельности: 

структура, уровни реализации. 
3. Мотивация учения. Проблема снижения учебной мотивации учащихся 

подросткового возраста. 
4. Психологические особенности познавательной сферы личности в 

подростковом возрасте их учет в организации обучения. 
5. Педагогическое общение как условие психического развития 

школьника. 
6. Общение со сверстниками как ведущий вид деятельности в 

подростковом возрасте.  
7. Психологические особенности одаренных школьников и особенности 

развивающего взаимодействия с ними. 
8. Педагогические способности и педагогическое мастерство.  
9. Психологическая характеристика ученического класса как малой 

группы. 
10. Психологическая сущность конфликта. Особенности и 

профилактика конфликтов в образовательном пространстве. 
Литература 

1. Психология человека : учебное пособие / И. В. Казакова, Н. Н. 
Князева, О. А. Кочеулова [и др.]. — Омск : ОмГПУ, 2020. — 148 с. — ISBN 
978-5-8268-2245-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189069. 

2. Лучшева, Л. М. Психология развития и возрастная психология : 
учебное пособие / Л. М. Лучшева. — Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2018. — 132 
с. — ISBN 978-5-8353-1402-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169618. 

3. Илларионова, И. В. Психология раннего возраста : учебно-
методическое пособие / И. В. Илларионова. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. 
Яковлева, 2021. — 51 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/192209. 

4. Практикум по педагогической психологии : учебное пособие / 
составитель М. Н. Вишневская. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. 
— 157 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/192217. 

5. Плеханова, Е. А. Психология нравственного развития личности : 
учебное пособие / Е. А. Плеханова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2021. 
— 160 с. — ISBN 978-5-907475-21-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/219227. 

6. Практикум по педагогической психологии : учебное пособие / 
составитель М. Н. Вишневская. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. 
— 157 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/192217. 
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7. Лямина, Л. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Л. 
В. Лямина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 129 с. — ISBN 978-5-
906958-89-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118018. 

8. Педагогическая психология : хрестоматия / составители Н. А. 
Пронина [и др.]. — Тула : ТГПУ, 2019. — 243 с. — ISBN 978-5-6043744-7-4. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/138721. 

9. Психология развития личности : учебное пособие / И. В. Казакова, 
Н. Н. Князева, О. А. Кочеулова [и др.]. — Омск : ОмГПУ, 2020. — 198 с. — 
ISBN 978-5-8268-2246-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189058. 

10. Файзуллаева, Е. Д. Социальная психология образования : учебное 
пособие / Е. Д. Файзуллаева. — Томск : ТГПУ, 2019. — 136 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157367 . 

Педагогика 

Перечень вопросов 
1. Процесс обучения как управление учебной деятельностью со 

стороны учителя.  
2. Учебный процесс как сложный процесс взаимодействия педагога, 

обучаемого, учебного материала. 
3. Сущность логики учебного процесса в традиционной практике 

обучения: от восприятия конкретных предметов и явления к образованию 
представлений и от обобщения конкретных представлений к понятиям. 

4. Основные законы обучения. 
5. Принципы обучения. 
6. Функции обучения. 
7. Современные дидактические концепции. 
8. Методы и приемы обучения. 
9. Типология уроков и их структурные компоненты. Требования к 

современному уроку. 
10. Основные компоненты государственного стандарта общего и 

полного среднего образования. 
Литература 

1. Мухамедвалеева, Е. А. Педагогика : учебное пособие / Е. А. 
Мухамедвалеева. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 
2021. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195161. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Педагогика : учебное пособие / составитель Т. Н. Чумакова. — 

Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 227 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148554. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
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3. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под 
общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01032-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498824. 

4. Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489404. 

 

Математический анализ 
Перечень вопросов  
1. Предел функции. Замечательные пределы.  

2. Раскрытие неопределенностей вида 



;
0

0
; 1  ;











 

3. Правила дифференцирования. 
4. Производная элементарных функций 

5. Производная сложной функции 

6. Дифференцирование степенно-показательной функции. 
7. Исследование функции с помощью производных и построение 

графика функции 

8. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.  
9. Особенности вычисления определенного интеграла. 
10. Функции нескольких переменных. Частные производные и 

дифференцируемость функции нескольких переменных. 
11. Полный дифференциал функции нескольких переменных 

12. Двойной интеграл, его применение к вычислению геометрических 
величин. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах 

13. Числовые ряды. Признаки сходимости. Знакочередующиеся и 

знакопеременные ряды. 
Литература 

1 Фомина, Т. А. Математический анализ : учебное пособие / Т. А. 
Фомина. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2020. — 105 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170492. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2 Буркова, Е. В. Математический анализ : учебное пособие / Е. В. 
Буркова, О. А. Шушерина. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. 
Решетнёва, 2018. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147557. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
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3 Ильин, В. А.  Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 1 : 
учебник для вузов / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07067-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491294. 

4 Ильин, В. А.  Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 2 : 
учебник для вузов / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 315 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07069-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491295. 

5 Кытманов, А. М.  Математический анализ : учебное пособие для 
бакалавров / А. М. Кытманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
607 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2785-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/425244. 

 

Геометрия 

Перечень вопросов 

1. Системы координат на прямой, плоскости и в пространстве. Замена 
декартовой системы координат.  

2. Понятие вектора.   Базис и координаты вектора. Линейные операции 
над векторами и их свойства.  

3. Скалярное произведение векторов и его алгебраические и 
геометрические свойства. Вычисление скалярного произведения в 
координатах. Приложения скалярного произведения к решению задач 

4. Векторное произведение векторов и его алгебраические и 
геометрические свойства. Выражение векторного произведения в 
координатах. Приложения векторного произведения к решению задач.  

5. Смешанное произведение векторов и его и его алгебраические и 
геометрические свойства. Выражение смешанного произведения в 
координатах. Приложения смешанного произведения  к решению задач.  

6. Прямая линия на плоскости.  Уравнения  прямых (общее уравнение; 
уравнение прямой  с угловым коэффициентом; уравнение прямой, 
проходящей через две данные точки;  уравнение прямой  в отрезках; 
нормальное уравнение  прямой) и исследование их взаимного расположения 
на плоскости. 

7.  Плоскость в пространстве. Уравнения плоскостей (общее уравнение;  
проходящей через три точки;  уравнение  в отрезках; нормальное уравнение) и 
исследование их взаимного расположения  в пространстве. 

8.  Прямые в пространстве.  Уравнения прямых (векторное, 
канонические, параметрические, проходящей через две данные точки) и 
исследование  взаимного расположения  двух прямых линий,  прямой  и 
плоскости в пространстве.  
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9. Кривые второго порядка на плоскости. Классификация кривых второго 
порядка. Канонические уравнения кривых второго порядка (окружности, 
эллипса, гиперболы, параболы) и исследование их  формы.  Приведение 
общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

10. Алгебраические поверхности второго порядка. Канонические 
уравнения поверхностей второго порядка (эллипсоиды, гиперболоиды, 
параболоиды) и исследование их формы методом сечений. 

11. Поверхности вращения и вывод  их уравнений. 
12. Цилиндрические поверхности. Цилиндры второго порядка и  

исследование их формы методом сечений. 
Литература: 

1 Верников, Б. М. Основы аналитической геометрии : учебное пособие / 
Б. М. Верников, А. П. Замятин. — Екатеринбург : ЕАСИ, 2020. — 94 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136392. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2 Математика: алгебра и геометрия : учебное пособие / составители П. В. 
Виноградова, Т. Э. Королева. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 94 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179379. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3 Геометрия. Повторение школьного курса математики, необходимого 
для овладения специальными научными знаниями по геометрии : учебно-

методическое пособие / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, Е. А. Матвеева [и др.]. 
— Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. — 54 с. — ISBN 978-5-8285-

1150-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/201863. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4 Бабенко, А. С. Геометрия. Поверхности второго порядка : учебно-

методическое пособие / А. С. Бабенко. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 
2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8285-1088-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160091. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
5 Адамович, О. М. Алгебра и геометрия. Контрольные задания : учебное 

пособие / О. М. Адамович, И. В. Артамкин, Ю. О. Головин. — Москва : РТУ 
МИРЭА, 2020. — 46 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163826. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 

Алгебра 

Перечень вопросов 

1. Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами и их 
свойства. 

2. Определители квадратных матриц. Свойства определителей. 
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3. Миноры. Алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. 

4. Обратная матрица. Способы нахождения обратной матрицы. 

5. Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. Теорема 
Кронекера – Капели. 

6. Решение СЛАУ методом обратной матрицы. 

7. Формулы Крамера. 
8. Метод Гаусса.  

9. Алгебраические операции. 
10. Определение и общие свойства колец. 
11. Понятие поля. Свойства поля. 
Литература 

1 Алгебра : учебное пособие / А. Е. Устян, В. Н. Безверхний, И. В. 
Добрынина [и др.]. — 2-е изд. испр., доп., перераб. — Тула : ТГПУ, 2020. — 

433 с. — ISBN 978-5-6043745-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157008. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2 Булычева, Ю. В. Алгебра : учебное пособие / Ю. В. Булычева, Т. В. 
Васильева, И. В. Карпасюк. — 2-е изд. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 196 с. 
— ISBN 978-5-89154-699-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195063. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

3 Алашеева, Е. А. Алгебра и геометрия. Сборник задач : учебное пособие 
/ Е. А. Алашеева. — Самара : ПГУТИ, 2018. — 120 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182318. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 
Методика преподавания математики  
Перечень вопросов 
1. Основные дидактические принципы в обучении математике. Методы 

обучения математике и их классификация 
2. Методика базового образования основной школы. Средства, формы и 

методы обучения в основной школе. 
3. Методика изучения курса математики в старших классах средней 

школы. Средства, формы и методы обучения в старших классах 
4. Методика обучения математике на профильном уровне 
5. Методика изучения функций в школьном курсе математики 
6. Методика изучения уравнений и неравенств в школьном курсе 

математики 
7. Методика изучения производной в школьном курсе математики. 
8. Методика изучения элементов тригонометрии. 
9. Методика изучения первообразной в школьном курсе математики. 
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10. Геометрия как школьный предмет. Логические основы геометрии. 
Методические особенности изучения геометрических понятий, аксиом, 
теорем. 

11. Методика изучения стереометрии. 
12. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

Литература 

1 Скафа, Е. И. Методика обучения математике: эвристический подход. 
Общая методика : учебное пособие / Е. И. Скафа. — Донецк : ДонНУ, 2020. — 

440 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/179960. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2 Кущетерова, Ф. Т. Конструирование уроков математики в рамках 
различных подходов к обучению : учебное пособие / Ф. Т. Кущетерова. — 

Карачаевск : КЧГУ, 2018. — 152 с. — ISBN 978-5-8307-0563-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173780. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3 Методика обучения математике. Практикум : учебное пособие для 
вузов / В. В. Орлов [и др.] ; под редакцией В. В. Орлова, В. И. Снегуровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08769-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489761 . 

4 Далингер, В. А.  Методика обучения математике. Поисково-

исследовательская деятельность учащихся : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09597-5. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490913 . 

5 Далингер, В. А.  Методика обучения математике. Практикум по 
решению задач : учебное пособие для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09601-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490908 . 
 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Перечень вопросов 

1. Основные понятия комбинаторики: правила умножения и сложения, 

основные комбинаторные правила. 

2. Методика решения комбинаторных задач в средней школе.  
3. Виды случайных событий. 
4. Различные определения вероятности.  
5. Свойства вероятности. Сумма и произведение вероятностей. 
6. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 
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7. Дискретная случайная величина и ее числовые характеристики. 

8. Основные законы распределения дискретной случайной величины и их 
числовые характеристики. 

Литература 

1 Ожерелкова, Л. М. Теория вероятностей : учебно-методическое 
пособие / Л. М. Ожерелкова, И. Р. Тишаева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. 
— 79 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/182510. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2 Джиоева, М. И. Теория вероятностей : учебное пособие / М. И. 
Джиоева, А. А. Лобузов, А. В. Павлов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2019. — 30 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171483. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3 Алексеев, А. Б. Теория вероятностей : учебно-методическое пособие / 
А. Б. Алексеев, А. О. Жаранова, А. Ф. Филиппова. — Санкт-Петербург : 
СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2018. — 43 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180138. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4 Блатов, И. А. Теория вероятностей : учебное пособие / И. А. Блатов, Е. 
А. Алашеева. — Самара : ПГУТИ, 2018. — 118 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182323. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Системное и прикладное программное обеспечение 

Перечень вопросов 

1. Понятие и классификация программного обеспечения. 
2. Характеристика системного программного обеспечения. 
3. Характеристика инструментального программного обеспечения. 
4. Характеристика прикладного программного обеспечения. 
5. Общая характеристика текстовых редакторов и процессоров. 
6. Общие принципы работы текстовых редакторов и процессоров. 
7. Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Office Word. 

Назначение и основные возможности Microsoft Word. 
8. Особенности интерфейса программ Microsoft Word 2007 – 2010. 

9. Общая характеристика табличных процессоров. 
10. Общая характеристика табличного процессора Microsoft Excel. 
11. Интерфейс программы Microsoft Excel. 
12. Адресация в электронной таблице, ввод и редактирование данных в 

ячейке таблицы Microsoft Excel. 
13. Предназначение редактора формул Microsoft Equation, 

характеристика его интерфейса. 
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14. Общие понятия системы компьютерной графики и вида 
компьютерной графики. 

15. Характеристика приложений компьютерной графики: растровые 
графические редакторы и форматы. 

16. Назначение и основные возможности растрового графического 
редактора Paint for Windows. 

17. Основные характерные особенности и направления использования 
мультимедиа технологий. 

18. Характеристика программы подготовки презентаций Microsoft 
PowerPoint и ее интерфейса. 

19. Основные понятия баз данных. 
20. Характеристика СУБД Microsoft Office Access. Порядок создания 

базы данных. 
Литература 

1. Дронова, Е. Н. Программное обеспечение ЭВМ и технологии обработки 
информации : учебное пособие / Е. Н. Дронова. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. 
— 140 с. — ISBN 978-5-88210-911-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112161. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Трофименко, В. Н. Вычислительная техника и информационные 
технологии : учебное пособие / В. Н. Трофименко. — Ростов-на-Дону : 
РГУПС, 2019. — 151 с. — ISBN 978-5-88814-885-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140609. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Гришин, В. А. Теоретические основы информатики. Программное и 
аппаратное обеспечение : учебно-методическое пособие / В. А. Гришин, М. 
С. Тихов. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 

61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/144952. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4. Клашанов, Ф. К. Вычислительные системы и сети, облачные технологии : 
учебно-методическое пособие / Ф. К. Клашанов. — Москва : МИСИ – 

МГСУ, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-7264-2187-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145093. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
 

Архитектура ЭВМ 

Перечень вопросов 

1. Понятия об архитектуре компьютера 

2. Цифровые логические основы ЭВМ 

3. Классическая архитектура и принципы работы компьютера 

4. Базовая организация персонального компьютера 
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5. Архитектура микропроцессора 

6. Основы системы машинных команд и языка ассемблер 

7. Устройства внешней памяти ЭВМ 

8. Характеристика периферийных устройств ЭВМ 

9. Современные тенденции развития архитектуры компьютера 

Литература 

1. Гребенников, В. Ф. Архитектура средств вычислительной техники. 
Общие сведения об ЭВМ. Процессоры и устройства управления : учебное 
пособие / В. Ф. Гребенников, В. А. Овчеренко. — Новосибирск : НГТУ, 2019. 
— 76 с. — ISBN 978-5-7782-4003-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152233. 

2. Архитектура средств вычислительной техники. Организация памяти 
ЭВМ и методы ее защиты. Методы и средства защиты информации в ЭВМ : 
учебное пособие. — Новосибирск : НГТУ, 2021. — 70 с. — ISBN 978-5-7782-

4469-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/216275. 

3. Гребенников, В. Ф. Архитектура средств вычислительной техники. 
Общие сведения об ЭВМ. Процессоры и устройства управления : учебное 
пособие / В. Ф. Гребенников, В. А. Овчеренко. — Новосибирск : НГТУ, 2019. 
— 76 с. — ISBN 978-5-7782-4003-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152233. 

4. Львович, И. Я. Основы информатики : учебное пособие / И. Я. Львович, 
Ю. П. Преображенский, В. В. Ермолова. — Воронеж : ВИВТ, 2019. — 253 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157487. 

5. Мусихин, А. Г. Архитектура вычислительных машин и систем : учебное 
пособие / А. Г. Мусихин, Н. А. Смирнов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 

271 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/218417. 

Компьютерные сети и Web -технологии 

Перечень вопросов 

1. Общие принципы построения сетей. 
2. Классификация компьютерных сетей. 
3. Локальные вычислительные сети. 

4. Модель OSI. 
5. Стандарты и протоколы компьютерных сетей. 
6. Адресация в сети Интернет. 
7. Сервисы Интернет. 
8. Технологии WWW. 
9. Коммуникационное оборудование в современных вычислительных 

системах. 
10. Адресация в сети Интернет. 
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11. Цифровая адресация компьютеров. IP – адресация. 
12. Доменная адресация компьютеров. DNS – адресация. 
13. Маска сети. Правила адресации. 
14. Сервисы Интернет. 
15. Технологии WWW. 
Литература 

1. Сети ЭВМ и средства коммуникаций : учебное пособие / составители В. Г. 
Брежнев, Е. В. Беляева. — Ульяновск : УИ ГА, 2019. — 170 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/162527. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Львович, И. Я. Основы информатики : учебное пособие / И. Я. Львович, Ю. 
П. Преображенский, В. В. Ермолова. — Воронеж : ВИВТ, 2019. — 253 с. 
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/157487. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Клашанов, Ф. К. Вычислительные системы и сети, облачные технологии : 
учебно-методическое пособие / Ф. К. Клашанов. — Москва : МИСИ – 
МГСУ, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-7264-2187-2. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/145093. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
 

Теоретические основы информатики (с практикумом) 
Перечень вопросов 

1. Информация и информатика, их место и роль в современном 
обществе. 

2. Предмет информатики.  
3. Понятие информации.  
4. Информационные меры.  
5. Количество информации и неопределенность.  
6. Энтропия как мера неопределенности.  
7. Правила определения энтропии по Шеннону и по Хартли.  
8. Основные свойства энтропии.  
9. Основы кодирования информации.  
10. Виды кодирования.  
11. Префиксные коды.  
12. Оптимальные коды.  
13. Метод Хаффмана.  
14. Метод Шеннона-Фано.  
15. Самокорректирующиеся коды.  
16. Коды Хэмминга.  
17. Правила кодирования и декодирования.  
18. Коды Хэмминга, исправляющие единичную ошибку.  
19. Понятие алгоритм.  
20. Машина Поста.  
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21. Машина Тьюринга.  
22. Конечные автоматы.  
23. Автоматы Миля и Мура.  
24. Нормальные алгоритмы Маркова.  

Литература 

1. Лазарева, Т. И. Теоретические основы информатики : учебное пособие / Т. 
И. Лазарева, И. В. Мартынова, И. К. Ракова ; под редакцией И. К. Раковой. 
— Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. — 178 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157070. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Практикум по учебной дисциплине «Теоретические основы информатики» 
: учебное пособие. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 132 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177847. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Гришин, В. А. Теоретические основы информатики. Программное и 
аппаратное обеспечение : учебно-методическое пособие / В. А. Гришин, М. 
С. Тихов. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 

61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/144952. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4. Дудаков, С. М. Математическое введение в информатику : учебник / С. М. 
Дудаков, Б. Н. Карлов. — 3-е изд., испр. и доп. — Тверь : ТвГУ, 2020. — 

320 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/165734. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Львович, И. Я. Основы информатики : учебное пособие / И. Я. Львович, Ю. 
П. Преображенский, В. В. Ермолова. — Воронеж : ВИВТ, 2019. — 253 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157487. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
 
Методика преподавания информатики  

Перечень вопросов  
1. Стандарт обучения информатике в основной школе: основные 

содержательные линии, результаты обучения.  
2. Дифференцированное  обучение  информатике  на  старшей  ступени  

школы.  Стандарт обучения информатике на профильном уровне. Профильные 
и элективные курсы по информатике: цели и назначение. Методика 
составления программ элективных курсов.  

3. Планирование учебного процесса по курсу информатики. 
Тематическое и поурочное планирование учебного процесса. Структура 
современного урока информатики.  
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4.  Формы и методы обучения информатике. Классификация методов 
обучения. Классификация уроков по различным критериям. Современные 
требования к уроку в условиях ФГОС второго поколения.  

5.  Задача как средство обучения информатике. Этапы решения 
практических задач с помощью ЭВМ.  

6. Основные формы организации внеклассной и дополнительной работы 
по информатике.  

7. Организация проверки и оценки результатов обучения информатике. 
Формы контроля знаний по информатике. Функции проверки и оценки 
результатов обучения в учебном процессе.  

8. Образовательная линия «Моделирование и формализация» в школьном 
курсе информатики и методика её изучения.  

9. Образовательная  линия  «Информационные  и  коммуникационные  
технологии»  в школьном курсе информатики и методика её изучения.  

10. Образовательная  линия  «Алгоритмизация  и  программирование»  в  
школьном  курсе информатики и методика её изучения.   

11. Образовательная  линия    «Информация  и  информационные  
процессы»  в  школьном курсе информатики и методика её изучения.   

12. Математические аспекты школьного курса информатики. Логика и 
системы счисления в курсе информатики.  

13. Методические особенности изучения темы «Массивы  и строковые 
величины».  

14. Разработка  электронных  учебно-методического  комплексов (ЭУМК)  
по  различным  предметам  средствами  ИКТ.  

15. Разработка и использование в учебном процессе электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР). ЭОР: определение, классификация, 
особенности применения при обучении информатике.  
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Приложение 1 

Таблица результатов государственного экзамена 

Член ГЭК ______________________________________________ 

Ф.И.О аттестуемого _____________________________________ 

 

Критерии оценки 

ФГОС Степень  
соответствия 

Компетенции НС 
(0) 

ЧС 
(6) 

ЦС 
(8) 

ПС 
(10) 

 Оценка готовности к предстоящей профессиональной деятельности 
(методический аспект) 

 Демонстрирует знания 

1 

базовых правовых знаний и правовых норм 
педагогической деятельности в образовании и 
руководствуется ими при решении 
профессиональных задач 

методы и приемы построения взаимодействия с 
учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами 

основ формирования, развития и поддержки 
инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе; 
 

УК-1, УК-3, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-8 

    

2 

содержания образования в соответствии 
объектом профессиональной деятельности по 
профилю подготовки 

основных понятий прикладной информатики, 
дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики и основных 

способов математической обработки 
информации 

УК-1, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5 

    

3 

принципы отбора  технологического 
обеспечения образовательного процесса 

специфики применения форм, методов и 
средств обучения, воспитания и развития 
обучающихся (воспитанников) 
 

УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8 

    

 Демонстрирует умения и владение 

4 

учитывать особенности (социальные, 
возрастные, психологические, 
психофизиологические) обучающихся 
(воспитанников) в профессиональной 
деятельности 

воспринимать культурные и личностные 
различия участников образовательного 
процесса 

УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

    

5 

вычленять проблемную ситуацию и 
выстраивать профессиональную деятельность с 
ее учетом 

УК-1, УК-3, 

УК-6, ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК-7,  
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основными функциями к осуществлению 
профессиональной деятельности 
осуществлять подбор технологий психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от 
педагогической ситуации 

6 

формами, методами и средствами 
профессиональной деятельности при решении 
задач воспитания и обучения 

терминологией предметной области и 
корректно применять в учебной деятельности 

технологиями приобретения, использования 
и обновления гуманитарных, социальных и 
экономических знаний; 

УК-1, УК-3, 

УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8  

    

 Оценка готовности к предстоящей профессиональной деятельности (предметный  
аспект) 

 Демонстрирует знания 

7 
тезауруса предметной области ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-8 
    

8 
теоретических основ решения задачи ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-8 
    

9 
возможных путей и алгоритмов решения 

задачи 

     

 Демонстрирует умения и владение 

10 выбрать путь и алгоритм решения задачи ОПК-5, ОПК-8     

11 решить задачу ОПК-5, ОПК-8     

12 анализировать результаты решения задачи  ОПК-5, ОПК-8     

 

13 

Оценка умений и владений 
профессионального взаимодействия в 
представлении образовательных 
результатов 

УК-3, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-8 

    

Сумма баллов:      

Среднее значение баллов: ________ 

Член ГЭК ____________ 
   (подпись) 
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Приложение 2 

 

Теоретические вопросы по профилю «Информатика» 

 

1. Информатика как наука и вид практической деятельности. 
Структура современной информатики. Место информатики в системе наук. 

2. Документы, регламентирующие изучение информатики в 
российской школе, их статус и содержание. Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования: функции, структура, 
основные компоненты. 

3. Цели обучения информатике в общеобразовательной школе как 
требования к образовательным результатам изучения информатики 
(личностным, метапредметным, предметным). Планируемые образовательные 
результаты изучения информатики в школе как конкретизация заданных 
ФГОС общего образования требований к образовательным результатам. 

4. Место курса информатики в системе учебных дисциплин. 
Базисные учебные планы. Анализ рабочих программ по информатике. 

5. Методическая система и организация обучения информатике в 
школе: урок как основная форма обучения информатике. Подготовка к уроку 
информатики. Дидактические особенности учебных занятий по информатике. 

6. Учебно-методическое обеспечение школьного курса 
информатики; система программных средств в поддержку школьного курса 
информатики. 

7. Место и значение внеурочных форм организации 
образовательного процесса по информатике, краткая характеристика их. 
Дополнительное образование в области информатики. Подготовка к 
олимпиаде по информатике. 

8. Основные содержательные линии и тематические блоки 
школьного курса информатики, их взаимосвязь и краткая характеристика. 

9. Домашняя работа по информатике, ее суть и значение. Требования 
по СанПиН к организации домашней работы (его объема, времени 
выполнения). Классификация домашних заданий (по дидактическим целям, по 
видам учебной деятельности, по участию определенного количества 
обучающихся). Уровни домашнего задания (обязательный минимум, 
тренировочное и творческое). 

10. Организация самостоятельной деятельности обучающихся в 
освоении курса информатики. Уровни самостоятельной деятельности 
обучающихся (репродуктивный, продуктивный и творческий). 

11. Информационная образовательная среда школы. Требования к 
оснащению образовательного процесса по курсу «Информатика» в 
общеобразовательных учреждениях. Оборудование школьного кабинета 
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информатики. Санитарно-гигиенические нормы работы на компьютере для 
различных возрастных категорий обучающихся. 

12. Организация дистанционного обучения: понятие дистанционного 
обучения, модели дистанционного обучения, достоинства и недостатки. 

13. Методы активного и интерактивного обучения информатике. 
14. Анализ и обобщение отечественного опыта обучения 

информатике. 
15. Анализ и обобщение зарубежного опыта обучения информатике. 
16. Проверочно-оценочная деятельность учителя информатики: цели 

и функции проверки и оценки результатов обучения; виды и формы контроля; 
основные подходы к оценке результатов обучения: нормированные, 
критериально-ориентированный. ЕГЭ по информатике. 

17. Экспертная оценка электронных образовательных ресурсов, 
используемых в курсе информатики. Основные требования к ЭОР: 
педагогические (дидактические, методические), эргономические 
(психологические, гигиенические), эстетические, технические. 

18. Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в образовательных учреждениях с использованием ИКТ. 

19. Компьютерное тестирование. Технология проектирования 
компьютерных тестов предметной области. ИКТ в обработке и интерпретации 
результатов тестирования. 

20. Использование социальных сетей, дистанционных технологий в 
повышении квалификации учителя информатики. Портфолио учителя 
информатики. 

21. Использование прикладных программ и сетевых сервисов для 
создания презентационных материалов и учебных слайд-шоу. 

22. Классификация технических средств информатизации 
образования, возможности периферийных устройств ПК для учебного 
процесса, средства информационных и коммуникационных технологий в 
образовании. Средства мультимедиа и телекоммуникационные средства в 
образовании. 

23. Зарубежные и отечественные информационные ресурсы. 
Образовательные ресурсы сети Интернет. Internet-технологии в решении задач 
профессиональной деятельности преподавателя. 

24. Модели предоставления облачных сервисов. Преимущества и 
недостатки использования облачных технологий. Основные свойства 
облачных технологий. 

25. Методика преподавания содержательной линии «Информация и 
информационные процессы». Понятие информации. Информационные 
процессы. Виды и свойства информации. Способы кодирования и измерения 
информации. 
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26. Методика преподавания содержательной линии «Представление 
информации». Арифметические основы компьютера. Системы счисления. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления. 

27. Методика преподавания содержательной линии «Алгоритмизация 
и программирование». Алгоритм и его свойства. Исполнитель алгоритмов. 
Способы описания алгоритмов. Основы структурного подхода в 
алгоритмизации. Приемы структурирования алгоритмов. 

28. Методика преподавания содержательной линии «Алгоритмизация 
и программирование». Структурные языки программирования высокого 
уровня. Структура и синтаксис программ на языке Pascal. Арифметические 
операции и математические функции. Основные управляющие конструкции. 
Стандартные типы данных. 

29. Методика преподавания содержательной линии «Моделирование 
и формализация». Понятие модели. Классификация моделей. Виды 
моделирования. Основные этапы математического моделирования. Понятие 
вычислительного эксперимента. Этапы вычислительного эксперимента. 
Компьютерное моделирование. Решение научных задач с использованием 
компьютерных моделей. 

30. Методические аспекты обучения линии «Компьютер» в школьном 
курсе информатики. Основные понятия и планируемые предметные 
результаты изучения тем, составляющих линию «Компьютер», авторские 
подходы к раскрытию основных тем данной линии в различных учебниках и 
учебных пособиях.  

31. Методика преподавания содержательной линии 
«Информационные технологии». Прикладное программное обеспечение 
общего назначения. Системы обработки текстовой информации. Назначение и 
функциональное наполнение табличного процессора. Понятие базы данных, 
системы управления базами данных. Современные технологии, используемые 
в работе с данными. 

32. Методика преподавания содержательной линии 
«Информационные технологии». Принципы формирования компьютерных 
изображений, их виды. Цветовые модели. Программы обработки графических 
изображений. Форматы графических файлов. 

33. Характеристика тематического блока «Математические основы 
информатики»; возможности формирования личностных и метапредметных 
образовательных результатов, примеры. 

34. Характеристика основного понятийного аппарата школьного 
курса информатики, методика формирования представлений о нем по 
ступеням школьного образования. 

35. Методические аспекты обучения линии «Социальная 
информатика» в школьном курсе информатики. Основные понятия и 
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планируемые предметные результаты изучения тем, составляющих линию 
«Социальная информатика». 

36. Характеристика тематического блока «Компьютерные вирусы и 
другие вредоносные программы». Классификация. Методы и средства защиты 
компьютера от вредоносных программ. Обзор антивирусных пакетов. 

37. Характеристика тематического блока «Прикладное программное 
обеспечение». Классификация. Программы для работы с текстом: 
функциональность, примеры. Программы для работы с электронными 
таблицами: функциональность, примеры. Обзор систем компьютерной 
математики. 

38. Характеристика тематического блока «Компьютерные сети». 
Классификация. Физические компоненты компьютерных сетей. 

39. Характеристика тематического блока «Представление данных в 
компьютере». 

40. Характеристика тематического блока «Системное программное 
обеспечение». Назначение и функции операционной системы. Классификация 
операционных систем. Примеры. 
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Приложение 3 
 

Теоретические вопросы по профилю «Математика» 

 

1. Математика как наука и ее роль в процессе обучения. 
Общенаучные логические методы в математике: абстрагирование и 
конкретизация; дедукция и индукция; аналогия и сравнение; обобщение и 
систематизация. Роль и место общенаучных логических методов в 
формировании мыслительной деятельности обучаемых, математической 
грамотности и культуры математического мышления. 

2. Воспитательный потенциал, роль и значение математики как 
учебного предмета. Общие цели, принципы и структура содержания 
математического образования. Основные принципы концепции современного 
математического образования на уровне основного общего и среднего общего 
образования. Логико-математический анализ структуры и содержания 
математического образования. Анализ учебников по математике, включенных 
в федеральный перечень, утверждаемый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации.  

3. Методологические принципы и дидактические подходы к 
обучению математике. Особенности обучения математике на базовом и 
углубленном уровне основного и среднего общего образования. Особенности 
реализации системно-деятельностного подхода в обучении математике: виды 
и сущность универсальных учебных действий и их характеристика. 
Методологические принципы и особенности формирования универсальных 
учебных действий в процессе обучения математике. 

4. Дидактические особенности организации учебных занятий по 
математике. Общие принципы и формы методической системы обучения 
математике: планирование обучения и его виды. Урок как основная форма 
организации школьного процесса обучения математике: типы уроков, 
основные требования к структуре и методике их проведения. 

5. Общие принципы, форма и методика организации внеурочной 
деятельности в процессе школьного обучения математике. Требования к 
организации внеурочной деятельности по математике и их реализация (на 
примере конкретной темы алгебры). Формы и содержание внеклассной работы 
по математике. 

6. Организация самостоятельной деятельности обучающихся в 
процессе освоения школьного курса математики. Методические требования к 
организации самостоятельной работы при обучении математике. Особенности 
организации индивидуальной и групповой самостоятельной деятельности 
учеников при обучении математике. 
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7. Теоретические основы и современные средства оценивания 
достижений образовательных результатов по математике. Виды оценочных 
процедур в процессе обучения математике. Диагностика и мониторинг 
формирования универсальных учебных действий в процессе обучения 
математике (показать на примере одной из тем курса алгебры). 

8. Основные теоретические компоненты содержания школьного 
математического образования: математические понятия и способы введения. 

Проиллюстрировать на примере развития понятия числа в школьном курсе 
математики, в связи с его ролью и значимостью в практике вычислений. 

9. Основные теоретические компоненты содержания школьного 
математического образования: математические утверждения; аксиомы; 
теоремы, их структура и виды. Основные приемы методики обучения 
доказательству теорем в школьном курсе математики. Проиллюстрировать на 
примере доказательства теорем школьного курса геометрии. 

10. Аксиоматический метод в математике и особенности его 
применения в построении курса евклидовой геометрии. Основные положения 
аксиоматики планиметрии курса элементарной геометрии на уровне 
основного общего образования. Проиллюстрировать сущность использования 
совокупности системы аксиом на примере изучения одного из разделов курса 
школьной геометрии. 

11. Аксиоматическая теория натуральных чисел. Реализация 
преемственности в изучении множества натуральных чисел между уровнями 
начального общего и основного общего образования. 

12. Аксиоматическое построение теории множества целых и 
рациональных чисел. Логико-дидактический анализ обучения множествам 
целых и рациональных чисел в курсе школьной математики. 

13. Теоретические основы введения в математику иррациональных 
чисел. Аксиоматическое построение теории действительных чисел и 
методические особенности их изучения в школьном курсе математики. 

14. Роль, значение и теоретические предпосылки возникновения 
комплексных чисел. Геометрическое представление и тригонометрическая 
форма комплексного числа. Действия над комплексными числами (сложение, 
вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня). 
Методические особенности обучения комплексным числам на базовом и 
углубленном уровнях основного и среднего общего образования. 

15. Элементы общей теории множеств: основные числовые 
множества и их свойства. Сущность методической системы обучения 
числовым множествам (множество целых, множество рациональных и 
множество действительных чисел) в школьном курсе математики. 
Особенности методики обучения числовым множествам (показать на примере 
одного из них). 
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16. Логико-дидактический анализ функционально-содержательной 
линии курса элементарной математики: место функций в школьной 
программе; основные этапы изучения функций; понятие функции и способы 
ее задания; свойства функций, графики функций. Методика введения понятия 
функций в школьном курсе математики. 

17. Функционально-содержательная линия курса математики на 
уровне основного общего образования: классы основных элементарных 
функций; понятийный аппарат, связанный с исследованием элементарных 
функций. Общая схема исследования линейной и квадратичной функций 
элементарными способами. 

18. Теория многочленов: понятие одночлена и многочлена. Логико-

математический анализ применения теории многочленов в процессе изучения 
тождественных преобразований математических выражений в школьном 
курсе математики. Сущность методической системы обучения тождественным 
преобразованиям (проиллюстрировать на примере тождественных 
преобразований рациональных и дробно-рациональных выражений). 

19. Место, значение, теоретические основы изучения решения 
уравнений, неравенств и их систем в школьном курсе математики. Логико-

математический анализ основного понятийного аппарата. Общая методика 
обучения решению уравнений, неравенств и их систем в школьном курсе 
математики. Проиллюстрировать сущность методической системы на примере 
решения одного из видов уравнений или неравенств, изучаемых на уровне 
основного общего образования. 

20. Основные алгебраические структуры школьного курса 
математики: иррациональные выражения и методы их тождественных 
преобразований. Организация обучения иррациональным выражениям и 
основным методам их тождественных преобразований. Общие методы и 
методические особенности решения иррациональных уравнений, неравенств и 
их систем. Проиллюстрировать суть метода решения на примере одного из 
них. 

21. Теоретические основы и методические особенности изучения 
основ тригонометрии в школьном курсе математики. Логико-дидактический 
анализ содержания и методики обучения правилам тождественных 
преобразований тригонометрических выражений. 

22. Место, роль, теоретические основы обучения 
тригонометрическим функциям в школьном курсе математики. Методика 
применения основных свойств тригонометрических функций к решению 
тригонометрических уравнений и неравенств. 

23. Цели изучения, содержание и логика построения процесса 
обучения основным свойствам степенной функция. Методическая схема 
изучения степенной функции и ее свойств в школьном курсе математике. 
Логико-дидактический анализ методики применения свойств степенной 
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функции к решению уравнений, неравенств и систем с радикалами. 
Проиллюстрировать суть метода решения на примере одного из них. 

24. Цели изучения, содержание и логика построения процесса 
обучения основным свойствам показательной и логарифмической функций. 
Логико-дидактический анализ методики применения основных свойств 
показательной и логарифмической функций к решению уравнений, неравенств 
и систем. Проиллюстрировать суть метода решения на примере одного из них. 

25. Роль, место и функции математических задач в обучении 
математике. Виды математических задач и методы их решения. 
Арифметический и алгебраический методы решения сюжетных задач. 
Методические особенности обучения решению текстовых задач в школьном 
курсе математики. 

26. Логико-дидактический анализ содержания и методики построения 
аксиоматического курса стереометрии. Методические особенности изучения 
параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве в 
школьном курсе геометрии.  

27. Аксиоматика стереометрии и методика изучения 
перпендикулярности прямых и плоскости в пространстве в школьном курсе 
геометрии. Прикладные аспекты перпендикулярности геометрических 
элементов при изучении многогранников, параллелепипедов, цилиндров, 
конусов. 

28. Структурно-логическое построение содержания курса 
планиметрии школьной геометрии. Методика обучения решению 
геометрических задач. 

29. Роль, значение и теоретические основы векторной алгебры в 
школьном курсе математики. Методика применения координатного и 
векторного метода при доказательстве теорем и решении задач по геометрии 
в школе. 

30. Теоретические и методические особенности изучения векторного 
метода в школьном курсе геометрии. Логико-дидактический анализ 
содержания «Векторы в пространстве» в школьном курсе математики. 

31. Скалярное произведение векторов и его свойства. Теоретические 
и методические особенности применения свойств скалярного произведения в 
решении задач школьного курса геометрии.  

32. Основные алгебраические структуры школьного курса 
математики: системы линейных алгебраических уравнений; основные методы 
их решения. Методические особенности изучения метода Крамера решения 
систем линейных алгебраических уравнений в школьном курсе математики. 

33. Элементы дискретной математики в школьном курсе математики. 
Методическая система изучения вопросов комбинаторики, теории 
вероятностей и математической статистики на уровне основного общего 
образования. 
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34. Цели и задачи изучения, теоретические основы элементов 
математического анализа на уровне среднего общего образования. Логико-

математический анализ содержательно-методической линии курса алгебры и 
начал математического анализа. 

35. Логико-математический анализ изучения элементов 
дифференциального исчисления функции одной переменной в школьном 
курсе математики: методика введения и изучения понятий «предел функции в 
точке», «производная функции»; основные правила нахождения производной; 
формулы производных для элементарных функций.  

36. Производная функции и методические особенности обучения 
основным ее свойствам в школьном курсе математики. Логико-дидактический 
анализ применения производной и ее свойств к исследованию и построению 
графиков функций. Общая схема исследования дробно-рациональной 
функции с использованием свойств производной. 

37. Дифференциальное исчисление функции одной переменной: 
геометрический и физический смыл производной функции в точке. Логико-

математический анализ применения дифференциального исчисления к 
решению задач геометрического и физического содержания школьного курса 
математики. 

38. Логико-дидактический анализ методики применения производной 
и ее свойств к решению задач школьного курса математики: задача о 
нахождении наибольшего и наименьшего значений функции на заданном 
интервале; общая схема решения текстовых задач на определение 
наибольшего или наименьшего значения. 

39. Логико-математический анализ изучения первообразной функции 
и интеграла в школьном курсе математики: о месте этой темы в школьном 
курсе математики; различные подходы изложения понятия интеграла в школе; 
методика введения понятий «первообразная», «неопределенный интеграл».  

40. Логико-дидактический анализ методики введения понятия 
определенного интеграла и его применения к решению задач геометрического 
и физического содержания. 

41. Числовые последовательности в школьном курсе математики. 
Логико-дидактический анализ содержания изучения арифметической и 
геометрической прогрессий в школьном курсе математике. 

42. Реализация межпредметных связей при изучении элементарных 
функций и использование графических представлений для описания и анализа 
реальных функциональных зависимостей. Методика формирования 
функциональной математической грамотности в процессе обучения решению 
неравенств. 
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Приложение 4 

Предметные задачи по профилю «Информатика» 

 

I. Дисциплина «Теоретические основы информатики (с 
практикумом)» 

1. Источник генерирует {a,b,с} с вероятностями появления {0,5;0,4;0,1} 
Построить эффективные коды Шенно-Фано и Хаффмана для 
последовательностей из трех символов алфавита. Определить среднее число 
символов на знак. Сравнить энтропию кода с энтропией источника. 

2. Докажите, что энтропия сложного опыта, состоящего из нескольких 
зависимых, меньше суммы энтропий отдельных опытов. 

3. Примером нелинейного кода является код Бергера, у которого 
проверочные символы представляют двоичную запись числа единиц в 
последовательности информационных символов. Например, таким является 
код: 00000, 00101, 01001, 01110, 10001, 10110, 11010, 11111. Коды Бергера 
применяют, как правило, в асимметричных каналах. В симметричных каналах 
они обнаруживают все единичные ошибки и некоторую часть многократных. 
Определите разрядность исправляемых ошибок для информационного 
двоичного кода длительностью четыре символа. 

4. Закодировать методом Шеннона-Фано символы алфавита {a,b,c,d} с 
вероятностями появления {0,2;0,4;0,1;0,3}  и показать, что данный метод 
удовлетворяет условиям первой теоремы Шеннона. 

5. Докажите следующее утверждение: Чтобы код обладал свойствами 
обнаруживать ошибки кратности r, необходимо ввести избыточность, которая 
обеспечивала бы минимальное расстояние между любыми двумя 
разрешенными комбинациями не менее r+1.  

6. Задано сообщение, состоящее из букв алфавита {a, b, c, d, e, f, g, h, i}. 
Сообщение: aabbccdeeffghhi. Закодировать первые три символа сообщения 
кодом Шеннона-Фано и построить для полученного двоичного сообщения код 
Хемминга. 

7. Докажите справедливость выражения «Исходный код сообщения и 
код Хемминга для этого сообщения будут содержать одинаковое количество 
информации». 

8. Из теоремы Хаффмана о редукции вытекает следующий способ 
построения кода с минимальной избыточностью для произвольного набора 
вероятностей. Пусть дан набор p1 . . . pn−1 pn. «Склеим» в этом наборе две 
наименьших частоты pn−1 и pn, получим новый набор частот p1, . . . , pn−2, pn−1pn. 

В полученном наборе чисел опять сложим два наименьших, придя к набору из 
(n − 2) чисел. Так будем действовать, пока не придём к набору из двух чисел. 
Для такого набора кода с минимальной избыточностью, очевидно, состоит из 
двух слов длины 1 каждое: слова «0» и «1». Остаётся вернуться к исходному 
набору p1, . . . , pn, «расклеивая» частоты обратно и пользуясь теоремой о 
редукции. Пользуясь описанными выше соображениями, постройте код с 
минимальной избыточностью для набора частот {0.3; 0.2; 0.4; 0,1}. 
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9. В заданном множестве M, состоящем из N элементов, выделен 
некоторый элемент x, о котором ничего более неизвестно. Определите 
количество бит информации. которое необходимо получить для определения 
этого элемента.  

10. Существует способ построения кода для набора частот. Он состоит в 
следующем. Пусть задан набор частот p1, . . . , pn. Разобьём его на две части, 
так, чтобы сумма частот в одной из частей была максимально близка к сумме 
частот в другой части. Далее каждую из этих частей рекурсивно продолжим 
разбивать по тому же принципу. Получим дерево, вершинами которого 
являются поднаборы набора p1, . . . , pn, и при этом ребра идут из набора X в 
наборы Y и Z, если в ходе рекурсивных разбиений мы разбили X на Y и Z. 

Корнем этого бинарного дерева будет набор {p1, . . . , pn}, а листьями — 

одноэлементные наборы {p1}, ... {pn}. Условно будем считать, что у каждой 
нелистовой вершины есть «левое» и «правое» поддеревья (какое из них двух 
выбирается в качестве «левого», не играет роли). Теперь для каждой частоты 
соответствующее кодовое слово можно построить так: спускаемся от корня 
дерева к листу этой частоты, и каждый раз, идя в левое поддерево, пишем «0», 
а идя в правое — «1». Выписанная последовательность нулей и единиц и будет 
кодовым словом. Убедитесь, что для набора частот {0.35; 0.15; 0.15; 0.15; 0.2} 

постройте код по заданному алгоритму. 
11.Докажите справедливость выражения «Любое сообщение длины n в 

алфавите Am будет содержать одинаковое количество информации». 

12. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, 
задавая комбинацию точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, 
знаков пунктуации и т.д.) можно закодировать, используя код Морзе длиной 
не менее трех и не более пяти сигналов (точек и тире). 

13. В двоично-десятичном коде каждая цифра десятичного числа 
записывается в виде четырехразрядного двоичного числа. С помощью четырех 
разрядов можно образовать шестнадцать различных комбинаций, из которых 
любые десять могут составить двоично-десятичный код. Наиболее 
распространен код 8-4-2-1. Этот код относится к взвешенным кодам. Цифры в 
названии кода означают вес единиц в соответствующих двоичных разрядах. 
Он соответствует первым десяти комбинациям натурального двоичного кода. 
Показать соответствие числа в десятичном коде числу в двоично-десятичном 
коде 5-1-2-1. 

14. Покажите справедливость следующего утверждения. «Для 
исправления одиночной ошибки каждой разрешенной кодовой комбинации 
необходимо сопоставить подмножество запрещенных кодовых комбинаций. 
Чтобы эти подмножества не пересекались, хэммингово расстояние должно 
быть не менее трех». 

15. Представьте следующие десятичные числа в виде позиционной 
записи: 

а) 576; б) 842,3; в) 1924,803; г) 1000; д) 0100,0001; е) 0,002; ж) 25,75;  
з) 89; и) 13,5; к) 0,25; л) 834,25; м) 34226; н) 236,14. 
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16. Сложить в дополнительном коде числа –34 и -15. Разрядная сетка – 

8 бит. 

 

II. Дисциплина «Компьютерные сети и Web-технологии» 

 

1. В терминологии сетей TCP/IP маской называется 32-разрядная 
двоичная последовательность. Маска определяет, какая часть IP-адреса 
относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла. Обычно маска 
записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в 
результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла 
и маске. Для узла с IP-адресом 218.44.150.15 адрес сети равен 218.44.148.0. 
Чему равен третий слева байт маски? 

2. В терминологии сетей TCP/IP маской называется 32-разрядная 
двоичная последовательность. Маска определяет, какая часть IP-адреса 
относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла. Обычно маска 
записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Определите номер 
компьютера в сети, если IP-адрес компьютера — 192.112.25.5, а маска подсети 
— 255.255.240.0. 

3. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, 
определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая 
– к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же 
правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, причём каждый байт 
записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших 
разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда – нули. Адрес сети 
получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному 
IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а 
маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0. 

Пример. 
Для узла с IP-адресом 111.81.208.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Чему 

равно наименьшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ 
запишите в виде десятичного числа. 

4. Сколько различных хостов допускает маска подсети 255.255.254.0? 

5. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 
его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с 
запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с 
фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. 
Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, 
обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 
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III. Дисциплина «Системное и прикладное программное 
обеспечение» 

 

1. Вам необходимо подготовить и распечатать поздравительные письма 
директорам школ Вашего района. Список школ с указанием ФИО директоров 
находятся в файле Excel (список.xls). Текст поздравительного письма 
находится в файле Word (письмо.doc). Используя диспетчер слияния почты 
автоматически создать для каждого директора школы отдельное 
поздравительное письмо, куда будут подставлены ФИО директора и название 
школы, с тем чтобы потом эти письма вывести на печать. 

2. Результаты промежуточной аттестации учеников основной школы по 
дисциплинам «Информатика и ИКТ» и «Математика» сведены в таблицу 
(Таблица 1), сформированную в текстовом редакторе Microsoft Word. Вам 
необходимо, используя возможности программы по проведению вычислений 
(формул) в таблицах, вычислить недостающий данные. Задача выполняется с 
использованием формул. 

Таблица 1 
Результаты промежуточной аттестации 

Класс Средний 
балл 

Всего 
сдавало 

отлично хорошо удовл. неудовл. Неявки 

Информатика и ИКТ 

9А 3,88 32 12 10 6 3 1 

9Б ? ? 7 9 6 3 2 

9В ? ? 9 8 3 5 3 

9Г ? ? 8 8 8 3 2 

Итого ? ? ? ? ? ? ? 

Алгебра 

9А ? ? 8 12 10 1 1 

9Б ? ? 12 9 6 3 2 

9В ? ? 12 8 3 5 3 

9Г ? ? 7 8 8 3 2 

Итого ? ? ? ? ? ? ? 

Средние 
показатели 

? ? ? ? ? ? ? 

3. Определить, принадлежит ли точка с координатами (x,y) выделенной 
области (см. Рисунок 1). 
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Результат представить в виде таблицы 

x y D0 (принадлежит, не принадлежит) 
1 -1  

3 5  

0 -1  

1 -1,8  

-1,7 1,7  

2 5  

5 -1,2  

-0,5 0,5  

2 2  

1,5 1,5  

4. Решить систему уравнений с помощью обратной матрицы и методом 
Крамера средствами Excel. 

 
После решения выполнить проверку. 
5. Построить средствами Excel график функции заданной 

параметрически: x=tsin(t), y=tcos(t),  t∈[0;5π]. 
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Приложение 5 
 

Предметные задачи по профилю «Математика» 

 

I. Дисциплина «Математический анализ» 

 

1. Решение примеров на технику вычисления пределов функций.  

Определение предела функции. Первый и второй замечательный пределы. 
Основные теоремы о пределах функции. Общий метод нахождения пределов 
функций. Правила и приемы раскрытия основных неопределенностей: 00, 

∞∞ ,  0 − ∞;   ∞ − ∞; 0∞, ∞0, 1∞. 

Задачная формулировка: Найти следующие пределы:  
1)  limx→∞ 2𝑥2+6𝑥−55𝑥2−𝑥−1 ;                   2)  limx→5 𝑥2−25𝑥−5 ;                      3)  limx→0 1−√1−𝑥2𝑥2 ;  
4)  limx→0 1 −cos 𝑥𝑥2 ;                     5)  limx→∞ (2𝑥+32𝑥+1)𝑥+1  

 

 

2. Решение примеров на технику вычисления пределов функций путем 
применения эквивалентных бесконечно малых. Бесконечно малые 
величины и методика их сравнения. Эквивалентные бесконечно малые 
величины. Основные эквивалентности. Теоремы об эквивалентных 
бесконечно малых функциях. Принцип замены эквивалентными величинами. 

Задачная формулировка: Найти следующие пределы:  
1)  lim x→3 sin(𝑥−3)𝑥2−4𝑥+ 3 ;                     2)   limx→0 1 −cos m 𝑥𝑥2 ;                   3)   limx→0 𝑒𝑚𝑥 −1𝑛𝑥 ; 
4)  limx→0 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 3𝑥ln(1+2𝑥) ;                      5)  limx→0 𝑐𝑜𝑠4𝑥−𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2 𝑥   

 

3. Решение примеров на исследование непрерывности функции одной 
действительной переменной и нахождение точек разрыва. Первое и второе 
определение непрерывности функции в точке. Свойства непрерывных 
функций. Понятие односторонних пределов функции в точке. Точки разрыва 
первого и второго рода. Общая схема исследования функции на 
непрерывность, нахождение точек разрыва и определение характера точек 
разрыва.  

Задачная формулировка: Исследовать следующие функции на 
непрерывность, найти точки разрыва и исследовать их характер. Сделать 
схематический чертеж. 

1) f(x) = 91/(2−x);               2) 𝑦 = 𝑥x2−4 ;       

3) f(x) = { x + 4, если x < −1,x2 + 2,   если − 1 ≤ x < 1,2x,   если x ≥ 1.  
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4. Решение примеров на технику нахождения производной функции одной 
действительной переменной. Определение производной функции. Основные 
правила дифференцирования. Производные элементарных функций. 
Дифференцирование сложных функций. Метод логарифмического 
дифференцирования. Дифференцирование неявных и параметрически 
заданных функций. 

Задачная формулировка: Найти производные следующих функций: 1) 𝑦 = 𝑥2𝑐𝑜𝑠𝑥                   2)  𝑦 = 1tg22𝑥                          3) 𝑦 = arcsin√1 − 3𝑥 

4) 𝑦 = 𝑥ln 𝑥                       5)  𝑥2𝑦2 + 5𝑥𝑦 + 4 = 0       6){𝑥 = 𝑐𝑜𝑠3𝑡𝑦 =  sin3𝑡 

5. Решение задач на исследование функций и построению их графиков с 
помощью свойств производной. Определение возрастающей (убывающей) 

функции. Определение монотонности функции с помощью производной. 
Правила нахождения монотонности функции. Локальный экстремум функции. 
Первое и второе достаточные условия экстремума функции. Выпуклость, 
вогнутость и точки перегиба функции. Уравнения асимптот функции. Общая 
схема построения графиков функций. 

Задачная формулировка: Исследовать и построить графики 
следующих функций: 

1) 𝑦 = 6𝑥2 − 9𝑥 − 𝑥3 ;                  2) 𝑦 = 𝑥2+6𝑥2−1. 
 

6. Решение задач на отыскание с помощью производной наибольших и 
наименьших значений величин. Свойства непрерывной функции на отрезке. 
Метод нахождения наименьших и наибольших значений непрерывной 
функции на отрезке и интервале.  

Задачная формулировка: В следующих задачах:  
1) определить наибольшее и наименьшее значения функции  𝑦 = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 10 на отрезке ⌊−3 ;  3⌋; 
2) определить наибольшую площадь равнобедренного треугольника, 
вписанного в круг радиуса 𝑅.  
 

7. Решение примеров на технику вычисления неопределенного интеграла. 
Неопределенный интеграл и его основные свойства. Таблица основных 
интегралов. Основные методы интегрирования: метод интегрирования 
подстановкой; интегрирование по частям; метод интегрирования простейших 
и рациональных дробей; методы интегрирования тригонометрических 
функций и иррациональных функций. 

Задачная формулировка. Вычислить следующие неопределенные 

интегралы: 
 

1) ∫ 𝑥3𝑑𝑥√1−𝑥8 ;  2) ∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑑𝑥;  3) ∫ (3𝑥−7)𝑑𝑥𝑥3+4𝑥2−4𝑥−16 ;   4) ∫ 𝑑𝑥√𝑥+3+ √(𝑥+3)23 . 
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8. Решение примеров на технику вычисления определенного интеграла. 

Определение определенного интеграла и его основные свойства. Формула 
Ньютона –Лейбница. Метод замены переменной в определенном интеграле. 
Формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 

Задачная формулировка. Вычислить следующие определенные 
интегралы  
1) ∫ ( 6𝑥21−1 − 2𝑥 − 5) 𝑑𝑥;  2)  ∫ 𝑥𝑑𝑥 √1+3𝑥30   ;   3)∫ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥10 ;   4)∫ √4−𝑥2𝑥2√3 𝑑𝑥.  
 

9. Решение задачи о вычислении площади плоской фигуры на основе 
применения определенного интеграла. Понятие о криволинейной трапеции. 
Формула определения площади криволинейной трапеции в прямоугольных 
координатах. Формула определения площади криволинейного сектора в 
полярных координатах. 

Задачная формулировка. Вычислить площади фигур, ограниченных 
следующими линиями: 
1) параболой 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥   и прямой  𝑥 − 𝑦 + 4 = 0; 
2) кардиоидой  𝜌 = 2𝑎 (1 + cos 𝜑). 

 

10. Решение задачи о вычислении длины кривой на основе применения 
определенного интеграла. Формула вычисления длины дуги кривой в 
прямоугольных координатах. Формула вычисления длины дуги кривой в 
полярных координатах. 

Задачная формулировка.  Вычислить длину дуги кривых: 
1) 𝑦 = 𝑙𝑛𝑥   𝑥 = √3          x=2√2 

2) длину первого витка спирали Архимеда:    𝜌 = 𝑎𝜑. 

 

11. Решение задачи о вычислении объемов тел вращения на основе 
применения определенного интеграла. Понятие о криволинейной трапеции. 
Формулы объемов тел вращения криволинейной трапеции вокруг оси абсцисс 
и оси ординат.  

Задачная формулировка. Вычислить объем тела, образованного 
вращением криволинейной трапеции, ограниченной:  
1) параболой: x2 − y = 0    и прямыми  x = −1, y = 0 вокруг оси Ox; 

2) прямыми линиями: 𝑦 = 3𝑥;   𝑦 = 2  ;  𝑦 = 4 ;  𝑥 = 0 вокруг оси 𝑂𝑦. 

 

12.Решение примеров по дифференциальному исчислению функций 
нескольких переменных. Определение функции нескольких переменных. 

Область определения, понятие предела и непрерывности функции двух 
переменных. Частные производные и полный дифференциал. 

Задачная формулировка. Для следующих указанных функций 𝑧 =𝑓 (𝑥 ; 𝑦) двух независимых переменных найти: 
1) для функции  𝑧 = ln(9 − 𝑥2 − 𝑦2)  область определения; 
2) частные производные и полный дифференциал для: 
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а)  𝑧 =  𝑥3 + 3𝑥2 𝑦2 + 4𝑦2;        в) 𝑧 = arcsin 𝑦𝑥. 

 

13.Решение примеров по интегральному исчислению функций 
нескольких переменных. Определение двойного интеграла и его основные 
свойства. Основные свойства двойного интеграла. Понятие повторного 
интеграла. Правила перехода от двойного интеграла к повторному интегралу. 
Метод вычисления двойного интеграла. 

Задачная формулировка. В следующих примерах, сделать чертеж 
области интегрирования и затем: 
1) изменить порядок интегрирования в повторном интеграле 

 ∫ dx  ∫ f (x y)dyx
2

4
2  

 

2) вычислить двойной интеграл ∬ (x + y)dx dy D  по области   𝐷,   

ограниченной линиями: x = 0 , y = 0 , x + y = 3. 
 

II. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 
статистика» 

1. Решение комбинаторных задач различными методами. 
Задачная формулировка. 
1) Решите разными способами задачу: сколько двузначных чисел можно 

составить из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5.  
2) Решите разными способами задачу: Сколько нечетных двузначных 

чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?  
3) Решите разными способами задачу: Маша, Оля, Вера, Ира, Андрей, 

Миша и Игорь готовились стать ведущими на Новогоднем празднике. Сколько 
существует всех возможных вариантов, если ведущими могут быть только 
одна девочка и один мальчик. 

4) Решите разными способами задачу: Из цифр 9, 7, 5, 0 составляют все 
возможные трехзначные числа, в которых нет одинаковых цифр. Сколько 
среди чисел, меньше 900? 

2. Решение задач на определение вероятности. 
Задачная формулировка. 
1) Студент знает ответы на 25 экзаменационных вопросов из 60. Какова 

вероятность сдать студенту экзамен, если для этого ему необходимо ответить 
не менее чем на два из трёх вопросов? 

2) В ящике находится 15 качественных и 5 бракованных деталей. 
Наудачу извлекаются 2 детали. Найти вероятность того, что: а) обе детали 
будут качественными; б) одна деталь будет качественной, а одна – 

бракованной; в) обе детали бракованы. 
3. Исследование биномиального закона распределения. 
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Задачная формулировка. 
1) В среднем пятая часть поступающих в продажу автомобилей 

некомплектны. Составить закон распределения случайной величины X – 

некомплектных автомобилей из пяти выбранных и найти все его числовые 
характеристики.  

2) Вероятность получения радиосигнала при каждой передачи 
одинаковая и равна 0,86. Составить закон распределения случайной величины 
X – числа получения сигналов из четырех посланных и найти все его числовые 
характеристики.  

4. Решение задач на формулу полной вероятности и формулу Байеса. 

Задачная формулировка. 
1) Была проведена одна и та же контрольная работа в трех классах из 

одной параллели. В первом классе из 30 обучающихся 8 выполнили работу на 
«отлично», во втором, где 28 обучающихся, – 6 «отличных» работ, в третьем, 
где 27 обучающихся, – 9 работ выполнены на «отлично». Найти вероятность 
того, что первая выбранная наудачу работа из работ, принадлежащих классу, 
который также выбран наудачу, окажется «отличной».  

2) Среди поступающих на проверку олимпиадных работ 30% от 
учеников 10-х классов, 70% − от учеников 11-х классов. Вероятность 
невыполнения работы учениками 10-х классов равна 0,02, для учеников 11-х 
классов – 0,03. Наудачу взятая олимпиадная работа оказалась выполненной. 
Какова вероятность того, что она выполнена учеником 10-го класса?  

5. Решение задач на теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Задачная формулировка. Самостоятельная работа по математике 

содержит 3 задания. Вероятности того, что ученик верно выполнит первое и 
второе задание одинаковы и равны 0,9; третье – 0,8. Найти вероятность того, 
что ученик верно выполнит, по крайней мере, два задания.  

6. Решение задач на применение формулы Муавра-Лапласа. 
Задачная формулировка. Проводится 200 независимых опытов с 

вероятностью успеха в каждом 24%. Какова вероятность успешного 
проведения 50 опытов? 

7. Решение задач на формулы Муавра-Лапласа. 
Задачная формулировка. В продукции некоторого производства брак 

составляет 15%. Изделия отправляются потребителям (без проверки) в 
коробках по 100 штук. Найти вероятность события, что число бракованных 
изделий в коробке не превосходит 20.  

 

III Дисциплина «Алгебра» 
 

1. Решение задач по теории алгебры матриц. Квадратные и прямоугольные 
матрицы. Линейные действия над матрицами и их свойства. 

Транспонирование матриц. Диагональная и симметрическая матрицы. 
Умножение матриц Обратная матрица, способы ее вычисления. Запись и 
решение системы n линейных уравнений с n переменными в матричной форме.  
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Задачная формулировка: Для следующих матриц третьего порядка 𝐴 = (1 −1 33 3 62 −2 4)     и    𝐵 = (−4 −3 53 −1 45 −8 5) 

1) показать, что матрица  𝑆 = 3𝐴 − 2𝐵 является симметрической; 
2) найти произведение 𝐴𝐵  и 𝐵𝐴 данных квадратных матриц.  
 

2. Решение задач по теории определителей. Определители второго и 
правило их вычисления. Определители третьего порядка и правило их 
вычисления. Понятие минора и алгебраического дополнения. Основные 
свойства определителей. Определители высшего порядка и методы их 
вычисления. 

Задачная формулировка. Вычислить следующие определители 

второго, третьего и четвертого порядка 𝐴 = | 3 6−5 10| ,     B= |1 4 62 −1 −73 5 2 |  ,    C= | 2 1 03 2 1    20 −1 0 1−1 2 1    33  | 
 

3. Решение задач по теории алгебры матриц. Квадратные матрицы. Степени 
матриц. Многочлены от матриц. Обратная матрица. Необходимое и 
достаточное условия существования обратной матрицы для данной. Формула 
для определения обратной матрицы.  

Задачная формулировка.  

1. Найти обратную матрицу  𝐴−1 для матрицы 𝐴 = (2 5 76 3 45 −2 −3) 

2. Решить матричное уравнение: (4 −62 1 ) 𝑋 = (2 51 3) 

 

4. Решение задач по теории алгебры матриц. Прямоугольные матрицы. 
Элементарные преобразования первого и второго рода матрицы. 
Эквивалентные матрицы. Ранг матрицы. Способ нахождения ранга матрицы.  

Задачная формулировка. Найти ранги следующих  матриц: 𝐴 =  (1 42 −1)    𝐵 = (1 4 −12 −1 41 10 −6)     𝐶 = (1 3 −1  2 −1 3   1 10 −6    251) 

 

5. Задачи на исследование совместности и решение систем линейных 
алгебраических уравнений. Матричное представление системы линейных 
уравнений. Ранг матрицы системы и способ его определения. Условие 
совместности системы  𝑛 линейных уравнений c 𝑚 неизвестными. 

Задачная формулировка: Установить совместность системы линейных 
алгебраических уравнений.  
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{ 𝑥1 − 2𝑥2 − 3𝑥3 = −3,𝑥1 + 3𝑥2 − 5𝑥3 = 0,−𝑥1 + 4𝑥2 + 𝑥3 = 3.3𝑥1 + 𝑥2 − 13𝑥3 = −6 

 

6. Задачи на исследование совместности и решение систем линейных 
алгебраических методом обратной матрицы. Матричная форма записи 
системы линейных уравнений. Решение системы в матричной форме. Общая 
схема решения системы линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 
  Задачная формулировка. Исследовать на совместность следующие 
системы линейных уравнений и найти их решение, используя метод обратной 
матрицы:  {𝑥 + 3𝑦 = 2𝑥 − 3𝑦 = 8        {2𝑥 − 𝑦 + 4𝑧 = 153𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 8−2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0   

 

7. Задачи на исследование совместности и решение систем линейных 
алгебраических методом Гаусса. Матричная форма записи системы 
линейных уравнений. Элементарные преобразования системы линейных 
уравнений. Приведение матрицы системы к ступенчатому виду. Общая схема 
решения системы линейных уравнений методом Гаусса. 

Задачная формулировка. Исследовать на совместность и решить 
методом Гаусса следующие системы линейных алгебраических уравнений: { 𝑥1 − 4𝑥2 − 2𝑥3 = −3,3𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 5,3𝑥1 − 5𝑥2 − 6𝑥3 = −7.         { 2𝑥1 − 3𝑥2 + 𝑥3 = 0,𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 0,3𝑥1 − 2𝑥2 + 2𝑥3 = 0 

 

8. Задачи на исследование совместности и решение систем линейных 
алгебраических методом Крамера. Главный и вспомогательные 
определители системы линейных уравнений. Формулы Крамера решения 
систем линейных алгебраических уравнений. Исследование совместности 
системы линейных уравнений в зависимости от определителя системы.   

Задачная формулировка. Исследовать и решить методом Крамера 
следующие системы линейных алгебраических уравнений: {2𝑥 + 3𝑦 = 8𝑥 − 2𝑦 = −3        { 𝑥 + 3𝑦 − 6𝑧 = 123𝑥 + 2𝑦 + 5𝑧 = −102𝑥 + 5𝑦 − 3𝑧 = 6   

 

9. Решение задачи на определение свойств основных алгебраических 
структур: бинарная алгебраическая операция и ее свойства. Определение и 
простейшие свойства групп. Определение и простейшие свойства колец 

Задачная формулировка: Проверить являются ли указанные 
алгебраические структуры с введенными алгебраическими операциями 
кольцами или полями: 
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1. Множество чисел вида 3a b , где а и b – рациональные числа 
относительно числовых операций сложения и умножения. 

2. Множество матриц вида 

0

0

a

b

 
 
  , где а и b – действительные числа 

относительно операций сложения и умножения матриц. 
Для кольца указать делители нуля. 
 

10. Задачи на выполнение алгебраических операций в поле комплексных 
чисел. Алгебраическая форма комплексного числа. Геометрическое 
представление комплексного числа. Тригонометрическая и показательная 
форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 
алгебраической и тригонометрической форме. Формула Муавра. Извлечение 
корней из комплексных чисел. 

Задачная формулировка: Выполнить следующие действия: 

1) найти действительные значения  𝑥 , 𝑦  из уравнения ( 1 + 𝑖)𝑥2 + (2 + 𝑖)𝑥 − (1 − 𝑖)𝑦 = 7 (1 + 𝑖); 

2) найти действительную 𝑅𝑒𝑧 и мнимую 𝐼𝑚𝑧  части, если  𝑧 =  21+𝑖  -  (1−𝑖)( 2−2𝑖)(1+𝑖)(1−2𝑖)  

 

3) вычислить применяя формулу Муавра степень:  ( −√3 − 𝑖)5; 

4) найти все корни √1 + 𝑖3
 и построить их на комплексной плоскости; 

5) решить уравнение  𝑧4 + 𝑖 = 0. 
 

 

IV Дисциплина «Геометрия» 

1. Решение основных задач элементарной геометрии на прямой и 
плоскости методом координат. Прямоугольные координаты точек на прямой 
и плоскости. Решение простейших основных задач элементарной геометрии в 
координатах. Общая схема применения координатного метода к решению 
задач элементарной геометрии.  

Задачная формулировка. В треугольнике с вершинами в точках 𝐴 (5; −1), 𝐵 (−1;  7), 𝐶 (−1 ;  2) найти: 
1) периметр треугольника; 
2) длину медианы треугольника, проведенной из вершины 𝐵; 

3) длину его биссектрисы внутреннего угла 𝐴; 

4) точку пересечения медиан треугольника; 
5) площадь треугольника. 

 

2. Решение методами векторной алгебры основных задач элементарной 
геометрии. Координаты вектора. Длина вектора, направляющие косинусы 
вектора. Линейные операции над векторами: сложение вычитание, умножение 
вектора на число. Нелинейные операции над векторами: скалярное, векторное, 
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смешанное произведение векторов и их основные свойства. Применение 
векторно-координатного метода к решению задач элементарной геометрии. 

Задачная формулировка.  Даны координаты вершин пирамиды  𝑆 (−3; −3; −3)    𝐴 (2; −1; −3)  𝐷 (−1 ; 2; −3 )   𝐶 (−2; −1 ; 1). 
Средствами векторной алгебры найти: 
1) длину ребра 𝑆𝐴; 

2) угол между ребрами 𝑆𝐴  и  𝑆𝐶; 

3) площадь грани АВС; 
4) объем пирамиды; 
5) длину высоты пирамиды, опущенной из вершины 𝑆 на грань АВС.  
 

3. Решение методами аналитической геометрии основных задач на 
прямую линию на плоскости, заданной разными способами. Система 
координат на плоскости. Основные типы уравнения прямой линии на 
плоскости. Расположение прямой относительно системы координат. Взаимное 
расположение двух прямых на плоскости: угол между двумя прямыми; 
условие параллельности и перпендикулярности. Методика составления 
уравнений прямых линий по различным способам ее задания. Приложения 
теории прямых к решению задач элементарной геометрии. 

Задачная формулировка. Даны вершины треугольника 𝐴 (4; 4) ,𝐵 (−6;  1), 𝐶 (−2 ; −4). Найти : 
1) уравнение стороны АВ; 
2) уравнение высоты 𝐶𝐻; 
3) уравнение медианы, проведенной из вершины 𝐴; 

4) уравнение биссектрисы внутреннего угла при вершине С; 
5) уравнение прямой, проходящей через точку C, параллельно стороне 𝐴𝐵 

6) расстояние от точки С до прямой 𝐴𝐵. 
 

4. Решение методами аналитической геометрии основных задач на 
кривые второго порядка. Определения окружности, эллипса, гиперболы, 
параболы как геометрического множества точек на плоскости. Канонических 
уравнений окружности, эллипса, гиперболы, параболы их основные 
параметры. Исследование формы и расположения на плоскости кривых 
второго порядка по их каноническим уравнениям. Приложения теории кривых 
второго порядка к решению задач элементарной геометрии. 

Задачная формулировка. Определить для следующих кривых второго 
порядка полуоси, координаты фокусов и эксцентриситет, уравнения 
директрис и асимптоты и изобразить схематично: 
1) эллипс: 3𝑥2 + 4𝑦2 − 4 = 0; 

2) гипербола: 9𝑥2 − 16𝑦2 − 144 = 0; 

3) парабола: 4𝑦2 = 24 𝑥.  
 

5. Решение методами аналитической геометрии основных задач на 
приведение общего уравнений второго порядка к каноническому виду: 
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Общее алгебраическое уравнение линий второго порядка. Классификация 

кривых второго порядка. Основные методы приведения общего уравнения 
кривой второго порядка к каноническому виду. Приложения теории кривых 
второго порядка к решению задач элементарной геометрии 

Задачная формулировка. Определить тип линии второго порядка, 
написать ее каноническое уравнение и изобразить схематично: 
1) 9𝑥2 + 16𝑦2 − 54𝑥 + 64𝑦 + 1 = 0;  
2) 4𝑥2 − 𝑦2 − 16𝑥 − 6𝑦 + 3 = 0;  
3) 2𝑥2 + 2𝑦2 − 3𝑥 − 4𝑦 − 10 = 0;  
4) 3𝑦2 − 12𝑥 − 6𝑦 + 11 = 0.  
 

6. Решение методами аналитической геометрии типовых задач на 
плоскость и прямую линию в пространстве. Система координат в 
пространстве. Уравнения плоскости и уравнения прямой линии в 
пространстве, заданной различными способами. Взаимное расположение двух 
плоскостей; взаимное расположение двух прямых; взаимное расположение 
прямой и плоскости. Приложения теории прямых и плоскостей к решению 
задач элементарной геометрии в пространстве. 

Задачная формулировка. Даны четыре точки 𝐴  (−3; −3; −3), 𝐵 (2; −1; −3), 𝐷 (−1 ; 2; −3 ), 𝐶 (−2; −1 ; 1). Составить 
уравнения: 
1) плоскости  𝛼 , проходящей через три точки A, B и C; 

2) прямой, проходящей через две точки A и B; 

3) прямой 𝑙, проходящей через точку D, перпендикулярно плоскости 𝛼; 

4) прямой 𝑙, проходящей через точку 𝐶, параллельно прямой AB; 

5) расстояние от точки D до плоскости  𝛼. 

 

7. Решение задач методами аналитической геометрии на исследование 
форы и расположения поверхностей второго порядка в пространстве. 
Общее уравнение поверхности второго порядка. Суть метода сечений и его 
применение в исследовании формы поверхностей второго порядка. 
Канонические уравнения сферы, эллипсоидов, гиперболоидов, параболоидов 
и их основные свойства. Приложения теории поверхностей второго порядка к 
решению задач элементарной геометрии 

Задачная формулировка. Определить, применяя метод  параллельных 
сечений, вид следующих  поверхностей: 
1.  4𝑥2 − 𝑦2 + 8𝑧2 + 16 = 0; 

2. 3𝑥2 − 4𝑦2 + 24𝑧2 = 0; 

3. 16𝑥2 + 9𝑦2 − 144 𝑧 = 0; 

4. 3𝑥2 − 2𝑦2 − 24 𝑧 = 0; 

5. 2𝑦2 − 5𝑧2 − 20 = 0.  
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8. Решение задач методами аналитической геометрии на приведение 
общего уравнения поверхностей второго порядка к каноническому виду. 
Цилиндрические и конические поверхности в пространстве и их уравнения. 
Поверхности вращения в пространстве. Общая схема определения, исходя из 
общего уравнения поверхности второго порядка, его типа. Методика 
приведения общего уравнения поверхности к каноническому виду. 
Схематичное описание расположения в указанной выбранной системе 
координат. 

Задачная формулировка. Определить тип каждой из следующих 
поверхностей, написать ее каноническое уравнение и изобразить схематично: 
1) 𝑥2 + 4𝑦2 + 9𝑧2 − 6𝑥 + 8𝑦 − 36𝑧 = 0; 

2) 4𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 + 32𝑥 − 12𝑧 + 44 = 0; 

3) 3𝑥2 − 𝑦2 + 3𝑧2 − 18𝑥 + 10𝑦 + 12𝑧 + 14 = 0; 

4) 46𝑦2 + 6𝑧2 + 5𝑥 + 6𝑦 − 30𝑧 − 11 = 0. 
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