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Цель дисциплины: формирование математического мировоззрения будущих магистров;
выстраивание общего контекста математического мышления как культурной формы деятельности,
определяемой как структурными особенностями математического знания, так и местом математики
и информатики в системе наук.
Задачи дисциплины:
-формирование знания и понимания истории и методологии прикладной математики и
информатики;
-формирования знания и понимания современного состояния и проблем прикладной математики и
информатики;
-формирование умения самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
-формирование умения строить межличностные отношения и работать в группе;
-приобретение навыков самостоятельно расширять и углублять своё научное мировоззрение;
-приобретение навыков делового общения в профессиональной сфере.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

-математические методы, понятия, идеи, математические теории;
-выдающиеся ученые;
-компьютеры и программное обеспечение.

1.3. Входные требования

Предварительные знания в объеме бакалаврской программы по этой или смежной тематике.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает подходы в описании
предметной области на
этапе разработки
математической модели;
методы и принципы
формирования новых
подходов для решения
научно-технических задач
в сфере профессиональной
деятельности.

Знает порядок постановки и
распределения задач
исполнителям работ и
способы комбинирования
существующих
информационно-
коммуникационных
технологии для решения
задач в области
профессиональной
деятельности

ДокладОПК-4 ИД-1ОПК-4.
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет использовать
современные теории
прикладной математики и
информатики для
исследуемой предметной
области; формировать
основные положения и
задачи для коллективного
обсуждения результатов
научной деятельности.

Умеет  определять
потребности в
необходимости
комбинировать и
адаптировать
существующие
информационно-
коммуникационные
технологии для решения
задач в области
профессиональной
деятельности и учитывать
требования

Круглый столОПК-4 ИД-2ОПК-4

Владеет навыками
методологии научного
познания и системного
подхода при изучении
различных уровней
организации материи,
информации; методами
прикладной математики и
информатики для
разработки
концептуальных и
теоретических моделей;

Владеет навыками
использования
существующих
информационно-
коммуникационных
технологии для решения
задач в области
профессиональной
деятельности

ЗачетОПК-4 ИД-3ОПК-4

Знает фундаментальные
концепции
методологического
подхода в оценке развития
математической науки и
информатики.

. Знает методы,
направленные на решение
задач аналитического
характера, предполагающих
выбор и многообразие
актуальных способов
решения задач.

ДокладПКО-2 ИД-1ПКО-02

Умеет конструктивно
анализировать
особенности становления
математических идей и
сопоставлять историко-
математические факты и
закономерности;
аргументировано излагать
свои представления о сути
научной проблемы.

Умеет  анализировать
научные проблемы по
тематике проводимых
исследований и разработок.

Круглый столПКО-2 ИД-2ПКО-02

Владеет навыками работы
с историко-
математической
литературой; адекватным
математическим и
понятийным аппаратом.

Владеет навыками
разработки элементов
планов и методических
программ проведения
исследований и разработок;
проверки правильности
результатов, полученных
сотрудниками,

ЗачетПКО-2 ИД-3ПОК-02
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

работающими под его
руководством

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Математика в древности.

Тема 1. Зарождение математики. Математика
Древнего Востока.
Формирование первичных математических понятий:
числа и системы счисления, геометрические фигуры.
Алгоритмический характер математики Древнего
Египта и Вавилона. Влияние египетской и
вавилонской математики. Позиционная система
счисления и ее влияние на развитие математики.
Основные этапы развития математики в Китае и
Индии. Древнекитайская нумерация и
приспособления для вычислений. Интерполяционные
приемы китайских ученых. Важнейшие
математические сочинения Индии Индийская
нумерация и особенности проведения
арифметических действий, техника вычислений и
вспомогательные приборы.
Тема 2. Математика в Древней Греции.
Преобразование накопленных математических
фактов в теоретическую науку.
Формирование математики как науки в Древней
Греции. Основные отличия древнегреческой
математики от древневосточной. Пифагор и
пифагорейцы. Открытие иррациональности. Теория
отношений Евдокса. Классические задачи древности.
Зенон Элейский и его софизмы. Отношение к
бесконечности в древности. Актуальная и
потенциальная бесконечность. Роль древнегреческой
философии в математике. Математическое
доказательство. Метод исчерпывания. Научные
центры древности. "Начала" Евклида. Архимед и
Аполлоний. Связь математики с другими науками в
древности. Астрономия. Поздние авторы: Герон,
Диофант, Папп. Значение эллинистической науки для
развития современной цивилизации.

0 0 5 14

Математика Средних веков и эпохи Возрождения.

Тема 3. Математика Средних веков и эпохи
Возрождения.
Математика Европы после упадка античного
общества. Математика в арабском мире.
Продолжение эллинистических традиций.
Математика в Индии и Китае. Возникновение
современной системы счисления. Исторические
предпосылки возрождения науки в Европе.
Университеты. Леонардо Пизанский и его "Книга
абака" Развитие математики в 16 веке: Штифель,
Ферро, Тарталья, Кардано, Феррари, Бомбелли.
Решение уравнений. Развитие представлений о
числах. Виет, Галилей, Кеплер. Связь математики и
естественных наук. Состояние математики в начале

0 0 5 7
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

17 века. Развитие обозначений.

Математика XVII века.

Тема 4. Математика XVII века.
Особенности развития науки в 17 веке. Деятельность
Мерсенна. Академии. Изобретение логарифмов,
методы вычислений. Непер, Бюрги, Бриггс.
Возникновение аналитической геометрии. Декарт,
Ферма. Возникновение теории вероятностей. Ферма,
Паскаль, Гюйгенс. Развитие теории чисел. Ферма.
Предпосылки возникновения математического
анализа. Развитие интегральных и
дифференциальных методов. Кавальери, Ферма,
Паскаль, Гюйгенс, Валлис, Барроу. Возникновение
математического анализа. Ньютон, Лейбниц,
Я.Бернулли, И.Бернулли. Критика обоснования
математического анализа.

0 0 3 7

Математика XVIII века.

Тема 5. Математика XVIII века.
Особенности развитие науки в 18 веке.
Противостояние континентальной и английской
научных школ. Развитие математических методов в
физике. Д.Бернулли, Эйлер, Мопертюи, Лагранж.
Возникновение вариационного исчисления. Эйлер,
Лагранж. Энциклопедисты. Даламбер. Французская
революция, возникновение Политехнической и
Нормальной школ. Развитие теории вероятностей.
Лаплас, Муавр. Применение математики в
астрономии. Расцвет механистической картины мира.
Тема 6. Математика до XVIII века в России.
Математика в Киевской Руси. Упадок математики в
России 14-16 веков. Роль христианства в торможении
развития науки. Начало возрождения в 17 веке.
"Арифметика"Магницкого. Влияние реформ Петра
Великого на развитие математики в России.

0 0 3 14

Математика XIX века.

Тема 7. Математика XIX века.
Особенности развития математики в 19 веке.
Специализация математиков. Преподавательская
деятельность. Математическое образование и
университеты России.
Лобачевский. Возникновение неевклидовой
геометрии, обоснование непротиворечивости. Гаусс,
Бойяи, Риман. Возникновение Московской и
Петербургской математических школ.
Остроградский, Буняковский, Ковалевская, Чебышев,
Ляпунов, Марков-ст., Стеклов. Развитие геометрии.
Монж, Понселе, Штейнер. Развитие математических
методов в физике. Уравнения с

0 0 4 7
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

частными производными. Тригонометрические ряды.
Фурье, Пуассон, Гамильтон, Максвелл. Обоснование
математического анализа на основе пределов.
Больцано, Коши, Вейерштрасс, Риман. Развитие
алгебры в 19 веке. Кватернионы, матрицы, векторы.
Абстрактная алгебра. Абель, Галуа, Гамильтон, Кели,
Клиффорд. Развитие теории чисел. Аналитическая
теория чисел. Гаусс, Дирихле, Риман.
Возникновение математической логики и теории
множеств. Начало обоснования математики. Буль,
Дедекинд, Кантор. Связь разных отраслей
математики. Клейн, Ли, Пуанкаре.

Математика XX века.

Тема 8. Математика XX века.
Международные конгрессы математиков. Гильберт.
Проблемы Гильберта. Развитие математики в
России/СССР. Деятельность Лузина.  Основные
разделы современной математики. Топология и
теория меры. Функциональный анализ. Логические и
математические парадоксы. Обоснование
математики. Логицизм, интуиционизм, формализм,
конструктивизм, теоретико-множественное
обоснование. Математическая логика.
Аксиоматизация теории множеств. Работы Геделя и
Коэна. Бурбаки. Теория алгоритмов. Развитие теории
функций. Развитие теории чисел. Аксиоматизация
теории вероятностей. Колмогоров. Вычислительная и
прикладная математика. Современные приложения
математики к решению практических задач: теория
относительности, термодинамика, квантовая теория,
теория наследственности, экономика. История
решения некоторых задач. Нерешенные
математические задачи.

0 0 4 7

История математического моделирования,
вычислительной техники и программного
обеспечения. Прикладная математика и механика в
России.

Тема 9. История математического моделирования,
вычислительной техники и программного
обеспечения.
Создание кибернетики, работы по теории
информации, динамическое программирование,
линейное программирование, теория случайных
процессов. Математическое моделирование – от
моделей Солнечной системы до экономических и
биологических задач. Дальнейшая дифференциация
области механических исследований. История теории
игр. Специализированные компьютеры.

0 0 8 16
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Специализированные вычислительные комплексы
систем ПВО и ПРО. Развитие параллелизма в работе
устройств компьютера, многопроцессорные и
многомашинные вычислительные системы.
Суперкомпьютеры. Компьютерные сети. История
АСУ.
Тема 10. Прикладная математика и информатика в
России.
Развитие элементной базы, архитектуры и структуры
ЭВМ. Отечественные ученые - разработчики ЭВМ.

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 32 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 32 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Основные этапы развития математики. Формирование первичных математических
понятий. Характер математики Древнего Египта и Вавилона.

2 Освоение античного знания мусульманской наукой. Практический характер математики.
Научные центры. Работы Ал-Хорезми,Омара Хайяма, ал-Бируни и Сабита ибн Корры.
Влияние науки мусульманского мира на европейскую науку. Основные этапы развития
математики в Китае и Индии. Древнекитайская нумерация и приспособления для
вычислений. Наивысший подъем алгебры в Китае в XIII в. Интерполяционные приемы
китайских ученых. Важнейшие математические сочинения Индии

3 Формирование математики как науки в Древней Греции (начиная с VI в. до н.э.). Место
математики в пифагорейской системе знаний. Математика и механика в системах взглядов
Платона и Аристотеля. Аксиоматика «Начал» Евклида и работы Евклида по прикладной
математике. Работы Архимеда. «Вычислительная математика» в Древней Греции. Закат
античной культуры, деятельность математиков поздней античности.

4 Математическое образование в средневековой Европе. Дальнейшее совершенствование
техники вычислений. «Абацисты» и «алгористы». Парижская и Оксфордская школы
натурфилософии. Совершенствование символики. Решение алгебраических уравнений 3-й
и 4-й степени в XVI в., алгебра Франсуа Виета. Работы Леонардо да Винчи в области
прикладной математики.

5 Математика в Киевской Руси. Упадок математики в России 14-16 веков. Роль христианства
в торможении развития науки. Начало возрождения в 17 веке. "Арифметика"Магницкого.
Влияние реформ Петра Великого на развитие математики в России.

6 Особенности развития науки в 17 веке. Деятельность Мерсенна. Академии. Изобретение
логарифмов, методы вычислений. Непер, Бюрги, Бриггс. Возникновение аналитической
геометрии. Декарт, Ферма. Возникновение теории вероятностей. Ферма, Паскаль, Гюйгенс.
Развитие теории чисел. Ферма. Предпосылки возникновения математического анализа.
Развитие интегральных и дифференциальных методов. Кавальери, Ферма, Паскаль,
Гюйгенс, Валлис, Барроу. Возникновение математического анализа. Ньютон, Лейбниц,
Я.Бернулли, И.Бернулли. Критика обоснования математического анализа.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

7 Особенности развитие науки в 18 веке. Противостояние континентальной и английской
научных школ. Развитие математических методов в физике. Д.Бернулли, Эйлер,
Мопертюи, Лагранж. Возникновение вариационного исчисления. Эйлер, Лагранж.
Энциклопедисты. Даламбер. Французская революция, возникновение Политехнической и
Нормальной школ. Развитие теории вероятностей. Лаплас, Муавр. Применение математики
в астрономии. Расцвет механистической картины мира.

8 Особенности развития математики в 19 веке. Специализация математиков.
Преподавательская деятельность. Математическое образование и университеты России.
Лобачевский. Возникновение неевклидовой геометрии, обоснование непротиворечивости.
Гаусс, Бойяи, Риман. Возникновение Московской и Петербургской математических школ.
Остроградский, Буняковский, Ковалевская, Чебышев, Ляпунов, Марков-ст., Стеклов.
Развитие геометрии. Монж, Понселе, Штейнер. Развитие математических методов в
физике. Уравнения с частными производными. Тригонометрические ряды. Фурье, Пуассон,
Гамильтон, Максвелл. Обоснование математического анализа на основе пределов.
Больцано, Коши, Вейерштрасс, Риман. Развитие алгебры в 19 веке. Кватернионы, матрицы,
векторы. Абстрактная алгебра. Абель, Галуа, Гамильтон, Кели, Клиффорд. Развитие теории
чисел. Аналитическая теория чисел. Гаусс, Дирихле, Риман. Возникновение
математической логики и теории множеств. Начало обоснования математики. Буль,
Дедекинд, Кантор. Связь разных отраслей математики. Клейн, Ли, Пуанкаре.

9 Международные конгрессы математиков. Гильберт. Проблемы Гильберта. Развитие
математики в России/СССР. Деятельность Лузина. 7 Основные разделы современной
математики. Топология и теория меры. Функциональный анализ. Логические и
математические парадоксы. Обоснование математики. Логицизм, интуиционизм,
формализм, конструктивизм, теоретико-множественное обоснование. Математическая
логика. Аксиоматизация теории множеств. Работы Геделя и Коэна. Бурбаки. Теория
алгоритмов. Развитие теории функций. Развитие теории чисел. Аксиоматизация теории
вероятностей. Колмогоров. Вычислительная и прикладная математика. Современные
приложения математики к решению практических задач: теория относительности,
термодинамика, квантовая теория, теория наследственности, экономика. История решения
некоторых задач. Нерешенные математические задачи.

10 Создание кибернетики, работы по теории информации, динамическое программирование,
линейное программирование, теория случайных процессов. Математическое
моделирование – от моделей Солнечной системы до экономических и биологических задач.
Дальнейшая дифференциация области механических исследований. История теории игр.
Специализированные компьютеры. Специализированные вычислительные комплексы
систем ПВО и ПРО. Развитие параллелизма в работе устройств компьютера,
многопроцессорные и многомашинные вычислительные системы. Суперкомпьютеры.
Компьютерные сети. История АСУ.

11 Развитие элементной базы, архитектуры и структуры ЭВМ. Отечественные ученые -
разработчики ЭВМ.
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

                Практические занятия по дисциплине проводятся на основе реализации метода обучения
действием: определяются проблемные области, формируются группы. При проведении
практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и
креативных методов для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков
командной работы, межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление
основ теоретических знаний.
              При проведении учебных занятий используются групповые дискуссии, тренинги и анализ
ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на занятиях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на занятии.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 История информатики и философия информационной реальности :
учебное пособие для вузов / Р. М. Юсупов [и др.]. - Москва: Акад.
проект, 2007.

38

2 Канке В. А. История, философия и методология техники и
информатики : учебник для магистров / В. А. Канке. - Москва:
Юрайт, 2015.

10

3 Рыбников К.А. История математики : Учеб. для вузов /
К.А.Рыбников. - М.: Изд-во МГУ, 1994.

4

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Арифметика, алгебра, анализ. - Москва: , Наука, 1987. -
(Элементарная математика с точки зрения высшей: Лекции, читанные
в Гёттингенском университете : в 2 т.; Т. 1).

3

2 Блехман И.И. Механика и прикладная математика: логика и
особенности приложений математики / И.И. Блехман, А.Д. Мышкис,
Я.Г. Пановко. - М.: Наука, Физматлит, 1990.

3
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3 Геометрия. - Москва: , Наука, 1987. - (Элементарная математика с
точки зрения высшей: Лекции, читанные в Гёттингенском
университете : в 2 т.; Т. 2).

3

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Максимов, Ю.Д. Математика.
Российская математика в общей
истории от Рюрика по XX век.
[Электронный ресурс]: Учебные
пособия – Электрон. дан. – СПб.:
СПбГПУ, 2015. – 835 с.

http://e.lanbook.com/book/7
0195

сеть Интернет;
свободный доступ

Основная
литература

Николаева, Е.А. История
математики от древнейших
времен до XVIII века.
[Электронный ресурс]: Учебные
пособия – Электрон. дан. –
Кемерово: КемГУ, 2012. – 112 с.

http://e.lanbook.com/book/4
4376

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Cтол преподавателя 1

Практическое
занятие

Ноутбук MSI X-Slim X370 1

Практическое
занятие

Переносной проектор Epson MultiMedia Projector EB-
X92, инв. № 0486747

1

Практическое
занятие

Столы письменные 16

Практическое
занятие

Экран на треноге ScreenMedia Apollo Т 200x200 MW,
инв. №0492097

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «История и методология прикладной математики 

и информатики» является частью (приложением) к рабочей программе 

дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине разработан в соответствии с общей частью фонда 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации основной 

образовательной программы, которая устанавливает систему оценивания 

результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине устанавливает формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.  

1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, 

объекты оценивания и виды контроля. 

Согласно РПД, освоение учебного материала дисциплины запланировано в 

течение одного семестра (2-го семестра учебного плана) и разбито на 3 учебных 
модуля. В каждом модуле предусмотрены аудиторные практические занятия, а 

также самостоятельная работа студентов. В рамках освоения учебного материала 

дисциплины формируются компоненты компетенций знать, уметь, владеть, 

указанные в РПД, которые выступают в качестве контролируемых результатов 
обучения по дисциплине «История и методология прикладной математики и 

информатики» (табл. 1.1). 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 
владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного 

контроля при изучении при выполнении практических заданий, заданий 

бланочного тестирования, защите докладов и дифференцированного зачета. Виды 

контроля сведены в таблицу 1.1.  
Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный Итоговый 

ЗД РТ 
Дифференцированный 

зачет 

Усвоенные знания 

З.1 подходы в описании предметной 

области на этапе разработки 

математической модели; методы и 

принципы формирования новых 

подходов для решения научно-

технических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

ЗД ТТ1,2,3 ТВ 

З.2 фундаментальные концепции 

методологического подхода в оценке 

развития математической науки и 

информатики 

ЗД ТТ1,2,3 ТВ 

Освоенные умения 

У.1 использовать современные теории 

прикладной математики и 

информатики для исследуемой 

предметной области; формировать 

ЗД РТ1,2,3 ТВ 
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основные положения и задачи для 

коллективного обсуждения 

результатов научной деятельности 

У.2 конструктивно анализировать 

особенности становления 

математических идей и сопоставлять 

историко-математические факты и 

закономерности; аргументировано 

излагать свои представления о сути 

научной проблемы 

ЗД РТ1,2,3 ТВ 

Приобретенные владения 

В.1 навыками методологии научного 

познания и системного подхода при 

изучении различных уровней 

организации материи, информации; 

методами прикладной математики и 

информатики для разработки 

концептуальных и теоретических 

моделей 

ЗД РТ1,2,3 ТВ 

В.2 навыками работы с историко-

математической литературой; 

адекватным математическим и 

понятийным аппаратом 

ЗД РТ1,2,3 ТВ 

РТ – рубежный контроль в форме бланочного тестирования (оценка знаний, 
умений, навыков); ЗД – текущий контроль в форме защиты докладов по модулю 

(оценка умений и владений); ТВ - теоретический вопрос (оценка знаний, умений и 

владений). 

Итоговой оценкой достижения результатов обучения по дисциплине является 
промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета, проводимая с 

учётом результатов текущего и рубежного контроля. 

 

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания 

результатов обучения 

‒ Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, управление процессом 
формирования заданных компетенций обучаемых, повышение мотивации к 

учебе и предусматривает оценивание хода освоения дисциплины. В 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования 

‒ программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ 

предусмотрены следующие виды и периодичность текущего контроля 
успеваемости обучающихся:  

‒ входной контроль, проверка исходного уровня подготовленности 

обучаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной 
дисциплины; 
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‒ текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента 
«знать» заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль 

посещаемости лекционных занятий; 

‒ промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных 

компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или 
бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ 

(индивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, 

рефератов, эссе и т.д. 
Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе после 

прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого 

контрольного мероприятия внутри модулей дисциплины; 

‒ межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей 
успеваемости не менее одного раза в семестр по всем дисциплинам для каждого 

направления подготовки (специальности), курса, группы;  

‒ - контроль остаточных знаний.  
2.1. Текущий контроль усвоения материала 

Текущий контроль усвоения материала в форме опроса на практических 

занятиях и защиты докладов, дискуссии проводится по каждой теме. 

2.2.1. Устный опрос по основным терминам может проводится в 
начале/конце практического занятия в течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего практического занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент может отвечать с места либо у доски. 

Результаты опроса по 4-х балльной шкале оценивания заносятся в книжку 

преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

2.2.2. Защита докладов. 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первом занятии, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. При 

подготовке доклада студент должен самостоятельно найти источники информации, 

в том числе - в сети Интернет, на русском и иностранных языках, выбрать 
основной материал, подготовить электронную презентацию. На подготовку дается 

одна неделя. Результаты озвучиваются на практическом занятии, регламент – 15 

мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. По итогам каждого доклада осуществляется 
дискуссия. Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся 

в процесс обсуждения представленной темы, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 
Результаты защиты по 4-х балльной шкале оценивания заносятся в книжку 

преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 
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2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, 

освоенных умений и приобретенных владений (табл. 1.1) проводится в форме 

бланочного тестирования (после изучения каждого модуля учебной дисциплины). 

Согласно РПД запланировано 3 рубежных тестирования после освоения 
студентами каждого модуля дисциплины.  

Типовые задания ТТ 1: 

1. В какой стране математика стала дедуктивной наукой? 

 

А) Индия          Б) Египет             В) Греция            Г) Китай 

 

2. Первый кризис в развитии математики был связан с 

 

А) с открытием несоизмеримости                       Б) с появлением «Апорий» Зенона 

В) с формулировкой аксиомы параллельных         Г) с пифагорейским учением о 

числе 
 

3. Кто первым ввел в математику доказательство? 

 

А) Архимед                            Б) Фалес                 В) Евклид                   Г) Пифагор 
 

4. Проблемой квадратуры круга занимались в научной школе 

 

А) пифагорейцев              Б) элеатов                В) атомистов                 Г) софистов 
 

5. Родоначальником алгебры считается 

 
А) Диофант                  Б) Ф.Виет                   В) Ал-Хорезми                 г) М.Штифель 

 

6. «Отцом буквенной алгебры» считается  

 
А) Диофант                  Б) Ф.Виет                   В) Ал-Хорезми                  г) М.Штифель 

 

7. Общую классификацию уравнений 1-3 степени дал 

 

А) ал-Хорезми           Б) Омар Хайям                 И) ал-Бируни                 Г) ал-Каши 

 

8. Метод фэн-чен в китайской математике связан  

 

А) с решением систем линейных уравнений 

Б) с решением квадратных уравнений 
В) с вычислением площадей геометрических фигур 

Г) с доказательством иррациональности  
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9. Отношение последующего члена ряда Фибоначчи к предыдущему связано  

А) с числом       Б) С числом е     В) с числом золотого сечения       г) с числом 2  

10. Мнимые числа впервые встретились в работах 

 

А) Д.Кардано                 Б) К. Ф.Гаусса               В) Р. Бомбелли               Г) Р.Декарта 
 

Типовые задания РТ 2: 

1. «Он всю жизнь занимался созданной им «воображаемой геометрией», но в 

этой воображаемой науке не было ничего фантастического. Она и есть 

несомненная реальная вещь» 

 

А) К.Ф.Гаусс          Б) Н.И.Лобачевский               В) Ф.Клейн            Г) Б.Риман 
 

2. Он является основателем дифференциальной, проективной, 

начертательной геометрии 

 
А). Р.Декарт               Б) Ж.Дезарг                     В) Ж.В.Понселе              Г) Г.Монж 

 

3. Кто ввел термин «функция»? 

 

А) Р.Декарт               Б) И.Ньютон          В) Г.В.Лейбниц                 Г) Л.Эйлер 

 

4. Автором «Новой стереометрии винных бочек» и создателем метода 

измерения объемов тел вращения является 

 

А) Б.Кавальери            Б) И.Кеплер            В) Г.Галилей            Г) П.Ферма 

 
5. Взаимно обратный характер задач на касательные и квадратуры установил 

 

А) Д.Валли              Б) И.Ньютон                    В) И.Кеплер                    Г) И.Барроу 
 

6.  В «Аналисте» Д.Беркли выступил против 

 

А) дифференциального исчисления                     Б) метода неделимых 

В) аналитической геометрии                                 Г) теории числе 

 

7. Теорию «компенсации ошибок» разрабатывал 

 
А) Ж.Р.Даламбер                 Б) Ж.Л.Лагранж            В) Л.Эйлер                  Г) Л.Карно 

 

8. Пример непрерывной всюду функции, не имеющей производной ни в одной 

точке, построил 

 

А) О.Л.Коши                 Б) Л.Эйлер                  В) Г.Ф.Гаусс              Г) К.Вейерштрасс 

 



 

 7 

9. С докладом об основных проблемах математики выступил 

 

А) Д.Гильберт             Б) Ф.Клейн                    В) Б.Риман                 Г) А.Пуанкаре 

 

10. Основателем логицизма является 

 

А) Г.Вейль                  Б) Г.Фреге                     В) А.Вейль                    Г) Г.В.Лейбниц 

 
11.  О ком сказано: «Его книга является первым фундаментальным трудом в 

истории русской математики. Заглавие не определяет содержание. По 

существу, его книга является энциклопедией математических знаний»? 

 

А) Л.Эйлер                                Б) Кирик Новгородский 

В) Л.Ф.Магницкий                   Г) М.В.Остроградский 

 
12. Первые серьезные исследования по теории вероятностей в России были 

начаты 

 

А) Л.Эйлером                          Б) П.Л.Чебышевым 
В) Л.Магницкий                      Г) М.В.Остроградским 

 

13. Московское математическое общество было создано благодаря 

деятельности 

 

А) Д.М.Перевощикова              Б) Н.Д.Брашмана 

В) Н.В.Бугаева                           Г) Д.Ф.Егорова 
 

14. Кто адресат обращения Ш.Эрмита: «Вы являетесь гордостью науки в 

России, одним из первых геометров Европы, одним из величайших геометров 

вех времен»? 

 

А) Л.Эйлер                                   Б) П.Л.Чебышев 

В) Д.Ф.Егоров                              Г) М.В.Остроградский 
 

15.  Кто из математиков работал в Варшавском университете? 

 

А) Г.Ф.Вороной                           Б) Н.Д.Брашман 
В) О.И.Сомов                               Г) А.А.Марков 

 

Типовые задания РТ 3: 
1. Назовите источники получения информации человеком: 

A) компетентные люди, печатные СМИ и книги; 

B) телевизор, радио 

C)  средства связи (телефон, факс и пр.) 
D) все вышеперечисленное; 
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2. Назовите способы получения информации человеком об окружающим 

мире: 

A) с помощью телевидения, газет, Интернет; 

B) с помощью органов чувств; 

C) с помощью окружающих людей; 
D) все вышеперечисленное; 

3. Сколько было эпох развития информационного общества? 

A) 4 
B) 3 

C) 2 

D) 1 

4.  Каковы были исторические предпосылки возникновения счета? 

A) появление торговли и денежных отношений; 

B) появление обмена продуктами труда; 

C) уровень развития греческой цивилизации; 
D) все вышеперечисленное; 

5. Назовите первые счетные эталоны: 

A) счеты; 

B) счетные палочки; 
C) пальцы рук; 

D) абак; 

6. В доэлектронную эпоху в качестве вычислительных средств 

использовались: 

A) восковая дощечка и стилус; 

B) абак, арифмометры, механические калькуляторы, ЭВМ; 

C) ЭВМ первого и второго поколения; 
D) пальцы, счетные палочки, узелки, абак; 

7. Принципы, заложенные Ч. Бэббиджем в аналитическую машину: 

A) носители информации на перфокартах; 
B) двоичный способ кодирования информации; 

C) устройство управления, устройство ввода-вывода, запоминающее 

устройство, вычислительное устройство; 

D) программные коды для управление вычислительными устройствами; 
8. Ада Лавлейс – это: 

A) дочь поэта Дж. Байрона и первый программист; 

B) женщина, в чью честь назван язык программирования; 

C) женщина, создававшая программы для аналитической машины; 
D) все ответы верны; 

9. Идеи двоичного кодирования были заложены: 

A) Джоном фон Нейманом; 
B) Готфрид Вильгельм Лейбницом; 

C) Адой Лавлейс; 

D) Чарльзом Беббиджем; 

10. Первыми носителями информации были: 

A) перфокарты; 
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B) пальцы рук; 
C) счетные палочки; 

D) все ответы не верны; 

11. Элементной базой ЭВМ первого поколения были: 

A) транзисторные диоды; 
B) лампы накаливания; 

C) электронные лампы; 

D) полупроводниковые транзисторные диоды; 
12. Недостатки ЭВМ первого поколения: 

A) громоздкость конструкции; 

B) сложное обслуживание и ремонт; 

C) сильная теплоотдача элементов 
D) все ответы верны; 

13. Достоинства ЭВМ четвертого поколения: 

A) маленькие габаритные размеры; 
B) высокая скорость обработки информации; 

C) высокая надежность; 

D) все ответы верны; 

14. Основоположником отечественных ЭВМ был: 

A) С. Лебедев; 

B) И Брук; 

C) все ответы верны; 
D) нет верного ответа; 

15. Виды современных компьютеров: 

A) КПК; 

B) настольный 
C) планшетные; 
D) все ответы верны 

2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам 

текущего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех 

рубежных тестирований и положительная интегральная оценка по результатам 
текущего и рубежного контроля. 

2.3.1. Процедура промежуточной аттестации без дополнительного 

аттестационного испытания  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет по дисциплине 
основывается на результатах выполнения предыдущих индивидуальных заданий 

студента по данной дисциплине.  

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при 
проведении промежуточной аттестации в виде зачета приведены в общей части 

ФОС образовательной программы. 

2.3.2. Процедура промежуточной аттестации с проведением 

аттестационного испытания  
В отдельных случаях (например, в случае переаттестации дисциплины) 

промежуточная аттестация в виде зачета по дисциплине может проводиться с 
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проведением аттестационного испытания по билетам. Билет содержит 
теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические 

задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для 

контроля уровня приобретенных владений всех заявленных компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных компетенций.  

2.3.2.1. Типовые вопросы и задания для зачета по дисциплине 

Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний: 

1. Статья А.Н. Колмогорова «Математика» - периодизация истории математики, 

особенности исторического подхода. 

2. Дайте обзор китайского трактата «Математика в девяти книгах». 
3. Тригонометрия в странах Востока. 
4. Биоинформационные технологии. 

Типовые вопросы и практические задания для контроля освоенных 

умений: 

1. Математические методы шифрования: история и основные алгоритмы. 

Примеры. 
2. Математические методы помехоустойчивого кодирования: история и основные 

алгоритмы. Примеры. 

3. Цепные дроби: история и основные результаты. Примеры. 
4. Ряды Дирихле: определение и основные результаты. Примеры. 

5. p-адические числа: определение и основные результаты. Примеры. 

Типовые комплексные задания для контроля приобретенных владений: 

1. Составить план развития ПО в РФ. 
2. Провести обоснование создания кибернетики в РФ. 

3. Сравните периодизацию А.Н.Колмогорова и А.Д.Александрова. 

 
2.3.2.2. Шкалы оценивания результатов обучения на 

дифференцированном зачете 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций 
проводится по 4-х балльной шкале оценивания. 

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче 

дифференцированного зачета для компонентов знать, уметь и владеть приведены 
в общей части ФОС образовательной программы.  

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и 

компетенций 

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов компетенций  

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного 

контроля при зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в 

билете компетенции обобщается на соответствующий компонент всех 

компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины.  
Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится 

путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент 
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формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля 
в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля 

заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам 

промежуточной аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей 
части ФОС образовательной программы.   

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в виде 

дифференцированного зачета используются типовые критерии, приведенные в 
общей части ФОС образовательной программы. 


