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1. Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ   

представляют собой часть учебно-методического комплекта по учебной дисциплине 

Математика и соответствуют требованиям ФГОС третьего поколения и рабочей программе 

по дисциплине. 

Целью создания разработки является оказание помощи студентам первого курса в 

освоении учебного материала по дисциплине в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

В связи с введением в образовательный процесс нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, который ориентирован на выработку у 

студентов общих и профессиональных компетенций – набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда, все более актуальной становится задача организации практической работы студентов.  

Практические занятия являются важной формой образовательного процесса и 

направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений, они составляют важную 

часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

студентами запланированными умениями. Выполнению практических занятий предшествует 

проверка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению задания. 

Практические занятия носят репродуктивный характер. Работы, носящие репродуктивный 

характер, отличаются тем, что при их проведении студенты пользуются подробными 

инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные 

характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература. 

 Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и 

учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

Методическая разработка содержит все структурные элементы для организации и 

проведения практических занятий.  Практические задания представлены разнообразного 

характера в нескольких вариантах и разной степени сложности. Некоторые содержат устные 

задания базового уровня («ответить на вопросы»), выполнение которых обязательны, для 

того чтобы приступить ко второму блоку – решение практических заданий по вариантам.  

Интересными являются задания - заполни таблицу. Такие задания требуют твердых знаний 

теоретического материала и определенных вычислительных навыков по теме. 

Цели практических и самостолятельныхзанятий: 

-помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера; 

-научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению 

навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий; 

-научить их пользоваться справочной литературой и таблицами; 

-формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, способами и 

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

В результате проведения практических занятий по дисциплине «Математика» студент должен:  

знать: 

-  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; - 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения; выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента; определять основные 
свойства числовых функций; строить графики изученных функций; 
- находить производные элементарных функций; использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; применять производную для нахождения 
наибольшего и наименьшего значения; 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
 

Данную разработку могут использовать студенты для самостоятельной работы, а 

также преподаватели при проведении практических занятий по математике.



 

2.Перечень практических работ для студентов специальностей 

Глава   Тема практической работы 

Глава 1. 

Действительные 

числа 

Практическая работа № 1. Решение квадратных уравнений и неравенств 

Практическая работа № 2. Решение уравнений и неравенств с помощью 

квадратных уравнений 

Глава 2. 

Степенная 

функция 

Практическая работа № 3. Упрощение выражений содержащие степени 

и корни 

Глава 3. 

Показательная 

функция 

Практическая работа № 4. Применение свойств показательной функции 

при решении задач 

Практическая работа № 5. Решение показательных уравнений и 

неравенств 

Глава 4. 

Логарифмическая 

функция 

 

Практическая работа № 6. Применение определения логарифма и 

свойств при решении задач 

Практическая работа № 7. Построение графиков логарифмических и 

показательных функций 

Практическая работа № 8.Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 

Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений 

Практическая работа № 9. Решение логарифмических уравнений 

Практическая работа №10. Решение логарифмических неравенств 

Глава 5. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 

Практическая работа № 11. Основные понятия и аксиомы стереометрии 

Практическая работа № 12.Аксиомы стереометрии и следствия из них 

Практическая работа № 13. Параллельность прямых в пространстве 

Практическая работа № 14.Скрещивающиеся прямые 

Практическая работа № 15. Параллельность прямой и плоскости 

Практическая работа № 16. Параллельность двух плоскостей 

Глава 6. 

Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей 

Практическая работа № 17. Перпендикуляр и наклонная 

Практическая работа № 18. Решение задач. Перпендикуляр и наклонная 

Практическая работа № 19. Перпендикулярность прямой и плоскости 

Практическое занятие № 20.  Нахождение угла между прямыми в 

пространстве 

Практическая работа № 21.  Нахождение угла между прямой и 

плоскостью 

Практическая работа № 22.  Нахождение двугранного угла 

Практическая работа № 23. Применение перпендикулярности 

плоскостей при решении задач 

Глава 7. 

Комбинаторика 

Практическая работа № 24.Решение простейших комбинаторных задач 

 

Глава 8. 

Элементы теории 

вероятности 

Практическая работа №25. Решение задач на вычисление классической 

вероятности 

Практическая работа № 26. Решение задач вероятностными методами 

Практическая работа № 27. Вычисление вероятностей независимых 

событий 

Глава 9 . 

Тригонометрически

е формулы 

Практическая работа № 28. Построение и преобразование графиков 

тригонометрических функций 

Практическая работа № 29. Основы тригонометрии 

Практическая работа № 30. Применение формул приведения для 

упрощения выражений 

Практическая работа № 31. Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. Тригонометрические преобразования 



 

Глава 10. 

Тригонометрически

е уравнения 

Практическая работа № 32. Решение простейших тригонометрических 

уравнений 

Практическая работа № 33. Решение тригонометрических уравнений 

Глава 11. 

Многогранники 

Практическая работа № 34. Пространственные фигуры. Многогранники 

Практическая работа № 35. Нахождение площади параллелепипеда и 

прямой призмы 

Практическая работа № 36.  Нахождение площади полной и боковой 

поверхности пирамиды 

Практическая работа № 37. Нахождение площадей многогранников 

Глава12. 

Векторы в 

пространстве 

Практическая работа № 38. Векторы в пространстве 

Практическая работа № 39. Коллинеарные и компланарные векторы 

Практическая работа № 40. Действия над векторами. Построение 

Практическая работа № 41. Вычисление координат вектора, длина 

вектора 

Практическая работа № 42. Скалярное произведение векторов 

Глава13. 

Тела и поверхности 

вращения 

Практическая работа № 43.Цилиндр. Конус. Определение, элементы 

фигур 

Практическая работа № 44. Цилиндр. Конус. Решение задач 

Практическая работа № 45. Нахождение площади поверхности 

цилиндра 

Практическая работа № 46. Нахождение площади поверхности конуса 

Практическая работа № 47. Сфера и шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

Практическая работа № 48. Уравнение сферы 

Глава 14. 

Производная и ее 

геометрический 

смысл 

Практическая работа № 49. Нахождение производных элементарных 

функций 

Практическая работа № 50. Производная. Правила дифференцирования. 

Производная сложной функции 

Практическая работа № 51.Геометрический смысл производной 

Глава 15. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

Практическая работа № 52. Нахождение точек максимума и минимума 

Практическая работа № 53. Нахождение промежутков монотонности 

функции 

Практическая работа № 54. Исследование и построение графиков 

функций с помощью производной 

Глава 16. 

Интеграл 

Практическое занятие № 55. Понятие первообразной и 

неопределенного интеграла. Свойства 

Практическая работа № 56. Вычисление неопределенных интегралов, 

используя таблицу интегралов 

Практическая работа № 57. Вычисление определенного интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница 

 
Практическая работа № 58. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

площади криволинейной трапеции 

Глава 17. 

Объемы тел 

Практическая работа № 59. Нахождение объёма прямоугольного 

параллелепипеда и его элементов 

Практическая работа № 60.  Вычисление объема пирамиды 

Практическая работа № 61. Вычисление объема конуса и цилиндра 

Практическая работа № 62. Вычисление объема шара и его частей 

Глава 18. 

Статистика 

Практическая работа № 63.Вычисление среднего арифметического, 

математического ожидания и дисперсии случайной дискретной 

величины. 

 



 

3.Теоретические сведения и методические рекомендации по главам 

Глава 1. Действительные числа 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

Одним из самых основных понятий в математике является число. 

Натуральные числа: . 

Целые числа: . 

Рациональные числа: Q = { m/n, где m – целое число, а n – натуральное}.  

Можно также считать, что рациональные числа - это бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

Иррациональные числа – это числа, не представимые в виде обыкновенной дроби, т.е. 

бесконечные непериодические десятичные дроби. Например: π = 3,1416…, е = 

2,7182…;  =1,4142… 

 Все эти числа называют действительными числами – R. 

 Определение модуля числа: . 

 Основное свойство дроби: . 

 Основное свойство пропорции: . 

 Определение процента: 1% - это 1/100 часть числа. 

  

 Пример: Найти х, если . 

 Решение: 

        ; 22,5: (– 0,5 ) = – 225 : 5 = – 45; 15 ∙ х = – 45; х = – 45 : 15 = – 3. 

 Ответ: – 3. 

Глава 2. Степенная функция 

 Теоретические сведения и методические рекомендации 

Выражение  называется степенью числа а. При этом a – называется 

основанием степени, а n – показателем степени. 

Запись означает удобное сокращение – вместо того, чтобы каждый раз писать 

произведение большого количества множителей стали использовать удобную и краткую 

запись. 

Свойства степени с натуральным показателем 

1)    

2)    

3)    (  

4)    

5)    

6)    

Степень с целым показателем 

Чтобы получить выражение  достаточно в третьем свойстве положить:  и мы 

получим:  

Для отрицательного показателя степени достаточно взять в третьем свойстве в 

качестве  Тогда получим:  (   
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для степени с целым показателем все остальные свойства, уже определённые для степени 

с натуральным показателем сохраняются. 

 Свойства степени с целым показателем: 

1)    

2)    

3)     

4)    

5)    

6)   ; 

7)     

8)    

Обобщим понятие степени для рациональных показателей. Рассмотрим 

выражение: . Но для случая  мы получили определение корня n-

ой степени  Тогда:  для  

Свойства степени с рациональным показателем: 

1)    

2)    

3)     

4)    

5)    

6)    

7)     

8)   ; 

9)     

Действия с числами 

С множествами натуральных, целых и рациональных чисел можно производить 

операции сложения, умножения и деления. Рассмотрим операции возведение в степень и 

извлечение корня. 

 

Сложение и вычитание корней. Чтобы произвести сложение и вычитание корней, 

сначала корни приводят к простейшему виду, а затем выполняют приведение подобных 

членов 

Пример 1. 

 

Умножение и деление корней. 

Произведение корней с одинаковыми показателями равно корню той же степени из 

произведения подкоренных выражений 

Частное от деления корней с одинаковыми показателями равно корню той же степени из 

частного от деления подкоренных выражений. 

 

 Если показатели корней различны, то сначала нужно привести их к общему показателю, а 

затем произвести умножение и деление. 
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Если корни имеют коэффициенты, то их перемножают или делят отдельно и результат 

пишут перед общим корнем 

Возведение корней в степень. При возведении корня в степень нужно возвести в эту 

степень подкоренное выражение, а показатель степени оставить без изменения. Если 

корень имеет коэффициент, то его отдельно возводят в эту степень и результат возведения 

записывают как коэффициент при самом корне. 

Пример:    

Избавление от иррациональности в знаменателе дроби. Для этого нужно знаменатель и 

числитель дроби умножить на такое выражение, которое в произведении со знаменателем 

дает рациональное выражение в знаменателе. 

Извлечение корня из корня. При извлечении корня из под корня показатели корней 

перемножают, а подкоренное выражение оставляют без изменения. Если корень имеет 

коэффициент, то обычно до извлечения из данного корня нового корня вводят 

коэффициент под знак радикала данного корня. 

Пример: 

  

График степенной функции и ее свойства 

Определение: Степенной функцией называют функцию вида y=x 
r
, где r- любое 

действительное число. 

Графиком степенной функции y=x
n
 c натуральным показателем является парабола п-го 

порядка, при четном п ее график симметричен относительно оси ординат, при нечетном п - 

относительно начала координат. 

Рассмотрим степенную функцию y=x 
r
, r= , . Графиком ее является кривая - ветвь 

параболы 

Рассмотрим график функции , 

Рассмотрим график функции 

 

 

 

График данной функции имеет горизонтальную асимптоту у = 0 и вертикальную 

асимптоту х = 0. 

Если показатель степени — целое отрицательное число, то степенная функция задаётся 

формулой y=x
−n

 или y=1/x
n
 

График степенной функции y=x
−n

, в случае, когда n — чётное число принимает вид: 

   

Глава 3. Показательная функция 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

 

Показательная функция и её свойства 

Определение: Показательной называется функция, заданная формулой вида               

Свойства показательной функции 

1. Областью определения показательной функции является вся числовая прямая. 

2. Множеством значений показательной функции является положительная полупрямая. 

http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/bzadachi-iz-egeb/povtorenie-pokazatelnaya-funktsiya-pokazatelnye-uravneniya-t


 

3. При a> 1 показательная функция возрастает на всей числовой прямой рис (3), а при 

0<a< 1 убывает рис (4). Геометрическая особенность графика показательной функции: ось 

х является горизонтальной асимптотой графика. 

 

Решение показательных уравнений 

Алгоритм решения простейших показательных уравнений:  . Для 

решения простейшего показательного уравнения достаточно привести обе части к 

одинаковому основанию, а затем приравнять показатели степени. 

Пример:  

Любое более сложное показательное уравнение решается сведением его различными 

методами к простейшим. 

Основные виды показательных уравнений 

1)   Простейшие  (3
х
=9). 

2)   Сводящиеся к простейшим с помощью использования свойств степени  

3)   С вынесением общего множителя  

4) Сводящиеся к квадратным  

5)   Однородные показательные уравнения  

Глава 4. Логарифмическая функция 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

Определение: Логарифмом числа b по основанию а называют показатель степени, в 

которую нужно возвести число а, чтобы получить число b, при условии b>0, a>0, a≠1. 

Обозначается символом  loqа в. 

- основное логарифмическое тождество. 

Особо выделим три формулы: 

Свойства логарифмов: 

 

Логарифмическая функция и ее свойства 

Определение: Логарифмической называют функцию вида: У = loqа х. Логарифмическая 

функция обратная показательной. 

Свойства логарифмической функции: 

1. Областью определения логарифмической функции является промежуток (0;∞). 

2. Множество значений логарифмической функции – вся числовая ось. 

3. Логарифмическая функция – непрерывна. 

4. Логарифмическая функция при а> 0, возрастает , при а< 0, убывает. 

5. Показательная и логарифмическая функции взаимно - обратные, то их графики 

симметричны относительно прямой  у = х. 

 

 Решение логарифмических уравнений 

Системы логарифмических уравнений 

Самые простые системы логарифмических уравнений – это системы, в которых оба 

уравнения сводятся к простейшим. В дальнейшем получается обычная система из двух 

уравнений с двумя неизвестными, которая решается любым из удобных методов. 

Пример: . 

Ещё один важный тип систем логарифмических уравнений – это системы, которые 

сводятся к обычным с помощью замены. 

Глава 5. Параллельность прямых и плоскостей 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

Аксиома 1. Через три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость и 

при том только одну. 

http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/bzadachi-iz-egeb/povtorenie-pokazatelnaya-funktsiya-pokazatelnye-uravneniya-t
http://dev-web01.migrate.interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/bzadachi-iz-egeb/urok-4-teoriya#videoplayer
http://dev-web01.migrate.interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/bzadachi-iz-egeb/urok-4-teoriya#videoplayer


 

Аксиома 2. Если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая лежит в этой 

плоскости. 

Аксиома 3. Если две различные плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по 

прямой, проходящей через эту точку. 

Теорема: Через две пересекающиеся прямые можно провести плоскость и притом только 

одну. 

Теорема: В пространстве через прямую и не лежащую на ней точку можно провести 

плоскость, и притом только одну. 

Определение. Прямая и плоскость называются параллельными, если они не пересекаются. 

Параллельность плоскостей 

Определение. Две плоскости называются параллельными, если они не пересекаются. 

Признак параллельности плоскостей. Если две пересекающиеся прямые одной 

плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, 

то эти плоскости параллельны. 

Признак параллельности прямой и плоскости: 

Если прямая, не принадлежащая плоскости, 

параллельна какой-нибудь прямой в этой плоскости, 

то она параллельна и самой плоскости. 

  

Теорема. Если две параллельные плоскости пересекаются 

третей, то прямые пересечения параллельны.  

    Теорема. Отрезки 

параллельных прямых, 

заключенных между двумя 

параллельными плоскостями, 

равны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

Определение. Перпендикулярными называются прямые, которые пересекаются под 

прямым углом.  

Определение. Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, 

перпендикулярной к данной. 

Определение. Наклонной, проведенной из данной точки к данной 

прямой (плоскости), называется отрезок, соединяющий данную 

точку с любой точкой прямой(плоскости), не являющейся 

основанием перпендикуляра, опущенного из этой же точки на 

данную прямую(плоскость). 

 



 

Определение. Прямая называется перпендикулярной этой плоскости, если она 

перпендикулярна любой прямой, которая лежит в данной плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Если прямая перпендикулярна 

двум пересекающимся прямым плоскости, то она перпендикулярна данной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

Теорема. Если две пересекающиеся прямые параллельны 

соответственно двум перпендикулярным прямым, то они 

тоже перпендикулярны. 

Теорема. Если плоскость перпендикулярна одной из двух параллельных прямых, то она 

перпендикулярна и другой. 

Определение: Угол между прямой и плоскостью есть угол между этой прямой и её 

проекцией на эту плоскость. 

Теорема о трех перпендикулярах. Если прямая, 

проведенная на плоскости через основание 

наклонной, перпендикулярна её проекции, то она 

перпендикулярна и наклонной. 

 

 

 

Глава 7.  Комбинаторика 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

 

Большинство комбинаторных задач решается с помощью двух основных правил –

 правила суммы и правила произведения. 

Выбор правила 

Правило суммы Правило произведения 

Если некоторый объект А можно 

выбрать m способами, а другой объект 

В можно выбрать n способами, то выбор 

объекта либо А, либо В можно 

осуществить m + n способами. 

Если объект А можно выбрать m способами и 

если после каждого такого выбора объект В 

можно выбрать n способами, то выбор пары А 

и В можно осуществить m · n способами. 

Пример:  В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. Сколько 

вариантов чашки и блюдца можно купить? 

Решение: Чашку мы можем выбрать 6-ю способами, а блюдце 4-я способами. Так как нам 

надо купить пару чашку и блюдце, то это можно сделать 6 · 4 = 24 способами (по правилу 

произведения). 

Ответ: 24. 



 

Для успешного решения комбинаторных задач надо еще и правильно выбрать формулу, по 

которой 

искать 

количество 

нужных 

соединений. 

В этом 

поможет 

следующая 

схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим решение нескольких задач на разные виды соединений без повторений. 

 

Глава 8. Элементы теории вероятности 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

Классическое определение вероятности 

Определение: вероятность любого события определяется как отношение числа m 

благоприятных для события A элементарных исходов к общему числу элементарных исходов 

n. 

 
Определение. Под опытом понимается воспроизведение некоторого комплекса условий. При 

этом предполагается, что опыт может быть повторен сколько угодно раз. 

Определение. Пусть имеется некоторый опыт. Событие, связанное с этим опытом, 

называется любой его исход. 

При этом событие называется случайным, если оно может появиться или не появиться в 

данном опыте. 

Глава 9 .  Тригонометрические формулы 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Все тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс) относятся к 

основным элементарным функциям. 

Тригонометрическим функциям присуще понятие периодичности (повторяемости 

значений функции при различных значениях аргумента, отличных друг от друга на 

величину периода , где Т - период), поэтому, в список свойств 

тригонометрических функций добавлен пункт «наименьший положительный период». 

Функция  y = sin(x). 

График функции синус  называют "синусоида" 



 

 
Свойства функции  y = sinx. 

 Областью определения функции синус является все множество действительных 

чисел, то есть, функция y = sinx определена при . 

 Наименьший положительный период функции синуса равен двум пи: . 

 Функция обращается в ноль при , где , Z – множество целых чисел. 

 Функция синус принимает значения из интервала от минус единицы до единицы 

включительно, то есть, ее область значений есть . 

 Функция синус - нечетная, так как . 

 Функция убывает при , 

 

возрастает при . 

 Функция синус имеет локальные максимумы в точках , 

локальные минимумы в точках . 

 Функция y = sinx вогнутая при , 

выпуклая при . 

 Координаты точек перегиба . 

 Асимптот нет. 

Свойства функции  y = cosx. 

График функции косинус  называют "косинусоида" 

 
 

 Область определения функции косинус: . 

 Наименьший положительный период функции y = cosx равен двум пи: . 

 Функция обращается в ноль при , где , Z – множество целых 

чисел. 

 Область значений функции косинус представляет интервал от минус единицы до 

единицы включительно: . 

 Функция косинус - четная, так как . 

 Функция убывает при , 

возрастает при . 



 

 Функция y = cosx имеет локальные максимумы в точках , 

локальные минимумы в точках . 

 Функция вогнутая при , 

выпуклая при . 

 Координаты точек перегиба . 

 Асимптот нет. 

Функция  y = tg(x). 
График функции тангенс называют "тангенсоида" 

 
Свойства функции тангенс y = tgx. 

 Область определения функции тангенс: , где , Z – 

множество целых чисел. 

Поведение функции y = tgx на границе области 

определения   

Следовательно, прямые , где , являются вертикальными асимптотами. 

 Наименьший положительный период функции тангенс . 

 Функция обращается в ноль при , где , Z – множество целых чисел. 

 Область значений функции y = tgx: . 

 Функция тангенс - нечетная, так как . 

 Функция возрастает при . 

 Функция вогнутая при , 

 

выпуклая при . 

 Координаты точек перегиба . 

 

Глава 10. Тригонометрические уравнения 

Теоретические сведения и методические рекомендации 



 

Решение простейших тригонометрических уравнений 

Уравнение Общее решение Частные случаи 

   

, 

 

    

, 

 

    

, 

 

    

, 

 

    

 

Методы решения тригонометрических уравнений 

Решение тригонометрического уравнения состоит из двух этапов:  преобразование 

уравнения для получения его простейшего вида и  решение полученного 

простейшего тригонометрического уравнения.  

1. Алгебраический метод. 

   

 

Глава 11. Многогранники 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

 

Определение: Призма — многогранник, две грани которого являются  

равными многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные грани —

параллелограммами, имеющими общие стороны с этими многоугольниками. 

Свойства призмы: 

 Основания призмы являются равными многоугольниками. 

 Боковые грани призмы являются параллелограммами. 

 Боковые ребра призмы параллельны и равны. 

 Объём призмы равен произведению её высоты на площадь основания: 

 Площадь полной поверхности призмы равна сумме площади её боковой 

поверхности и удвоенной площади основания. 

 Площадь боковой поверхности произвольной призмы S=РL, где Р — периметр 

перпендикулярного сечения, L — длина бокового ребра. 

 Площадь боковой поверхности прямой призмы S=РН, где Р — периметр основания 

призмы, Н— высота призмы. 

 Перпендикулярное сечение перпендикулярно ко всем боковым рёбрам призмы. 

 Углы перпендикулярного сечения — это линейные углы двугранных углов при 

соответствующих боковых рёбрах. 

 Перпендикулярное сечение перпендикулярно ко всем боковым граням. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Многогранник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Многоугольник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параллелограмм


 

 Призма с боковыми рёбрами, перпендикулярными её основаниям, 

называется прямой призмой. 

  Прямая призма называется правильной, если её основания — правильные 

многоугольники. 

 
Определение: Пирамида – многогранник, основание которого – многоугольник, а 

остальные грани – треугольники, имеющие общую вершину. 

Пирамида называется правильной, если её основанием является правильный 

многоугольник, а вершина проецируется в центр основания. 

Стороны основания есть ребра основания. Прямые, соединяющие вершины основания с 

вершиной, есть боковые ребра. 

Определение: Высота, проведенная в боковой грани из вершины пирамиды на сторону 

основания, называется апофемой. 

 
 

Тетраэдр-  многогранник, гранями которого являются четыре треугольника. У тетраэдра 4 

грани, 4 вершины и 6 рёбер. Тетраэдр, у которого все грани — равносторонние 

треугольники, называется правильным. 

Пример: Найдите площадь поверхности прямой призмы, в основании которой лежит ромб 

с диагоналями, равными 25 и 60, и боковым ребром, равным 25. 

 
Решение:   Площадь поверхности призмы S=2Sосн +Sбок 

Площадь ромба S=1/2d1d2 

Боковая поверхность данной  прямой призмы – четыре  равных прямоугольника. 

   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Равносторонний_треугольник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Равносторонний_треугольник
http://egemaximum.ru/piramida-prizma-formulyi-obema-i-ploshhadi-poverhnosti/
http://egemaximum.ru/romb-svojstva-i-priznaki-romba/
http://egemaximum.ru/prizma-vidy-prizmy/


 

Нам потребуется длина стороны ромба. Найдем ее по т. Пифагора из треугольника  (по 

свойству ромба диагонали перпендикулярны и в точке пересечения делятся пополам): 

Ответ: 4750. 

Глава 12. Векторы в пространстве 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

 

  Определение: Вектором называется направленный отрезок 

Вектором называется направленный отрезок ; точка  - начало, точка  - конец 

вектора 

 
Определение: Два коллинеарных вектора  и  называются сонаправленными, если их 

направления совпадают: . Два коллинеарных 

вектора  и  называются противоположно направленными, если их направления 

противоположны: . 

Определение: Векторы называются компланарными, если они параллельны одной 

плоскости или лежат в одной плоскости. 

Действия над векторами: 

Сложение векторов  и  осуществляется по правилу треугольника. 

Суммой  двух векторов  и  называют такой третий вектор , начало которого 

совпадает с началом , а конец - с концом  при условии, что конец вектора  и начало 

вектора  совпадают . 

Правило параллелограмма - если два неколлинеарных вектора  и  привести к общему 

началу, то вектор  совпадает с диагональю параллелограмма, построенного на 

векторах  и  .Причем начало вектора  совпадает с началом заданных векторов. 

Вектор  называется противоположным вектором к вектору ,  

еслион коллинеарен вектору , равен ему по длине, но направлен в противоположную 

сторону вектору . 

Свойства сложения векторов: 

1.  - коммутативность 

2.  - ассоциативность 

3.  

4.  
Разностью  векторов  и  называется вектор  такой, что выполняется 

условие:   

Свойства умножения вектора на число: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
Здесь  и  - произвольные векторы,α, β - произвольные числа. 

Сумма двух векторов, заданных координатами 

Пусть заданы  а =    ха;  уа          и  в=    хв;  ув      , тогда вектор  имеет 

координаты         ха+ хв ;  уа+ ув            

Чтобы найти сумму двух векторов, заданных своими координатами, надо сложить их 

соответствующие координаты. 

Глава13.Тела и поверхности вращения 

Теоретические сведения и методические рекомендации 
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Цилиндр 

Определение: Цилиндр — тело вращения, которое получается в результате вращения 

прямоугольника вокруг одной из его сторон. 

Прямоугольник AOO1A1 вращается вокруг стороны OO1. OO1 — ось симметрии цилиндра 

и высота цилиндра. AA1 — образующая цилиндра, длина которой равна длине высоты 

цилиндра. AO — радиус цилиндра.  Полученная цилиндрическая поверхность 

называется боковой поверхностью цилиндра, а круги — основаниями цилиндра. 

 Осевое сечение цилиндра — это сечение цилиндра плоскостью, которая проходит через 

ось цилиндра. Это сечение является прямоугольником. 

 При сечении цилиндра плоскостью, параллельной оси цилиндра (т.е. перпендикулярной 

основанию), также получается прямоугольник. ABB1A1 — прямоугольник. 

  

 OA=AB=R — радиусы. OC — расстояние от оси цилиндра до плоскости сечения. 

Дуга AB равна центральному углу AOB. 

 При сечении цилиндра плоскостью, параллельной основанию, в сечении получаем круг, 

равный основаниям цилиндра. 

Так как развёртка — прямоугольник, то боковая поверхность определяется по формуле:     

Sбок=2πR⋅ H 

Полная поверхность цилиндра определяется по формуле: 

Sполн=2πRH+2πR2=2πR⋅ (H+R) 

Конус 

Определение: Конус — тело вращения, которое получается в результате вращения 

прямоугольного треугольника вокруг его катета. 

 

                           Треугольник POA вращается вокруг стороны PO. 

PO — ось конуса и высота конуса. P — вершина конуса. PA — образующая конуса. Круг с 

центром O — основание конуса. AO — радиус основания конуса. Осевое сечение конуса — 

это сечение конуса плоскостью, которая проходит через ось PO конуса. Осевое сечение 

конуса — это равнобедренный треугольник. Треугольник APB — осевое сечение конуса. 

∡PAO=∡PBO — углы между образующими и основанием конуса. 

Развёрткой боковой поверхности конуса является круговой сектор. Длина дуги сектора —

 это длина окружности основания конуса длиной 2πR, угол развёртки боковой 

поверхности α. 

Шар, сфера 

 Определение: Шаром называется тело, которое состоит из всех точек пространства, 

находящихся на расстоянии, не большем данного, от данной точки. 



 

 Поверхность шара называется сферой. 

Сечение шара плоскостью, проходящей через центр шара, называется большим кругом. 

Для упрощения обычно рисуется не шар, а большой круг шара. 

 
Площадь поверхности шара (т.е. сферы) вычисляется по формуле S(сферы)= 4⋅ π⋅ R

2
, 

где R — радиус шара. 

Объём шара вычисляется по формуле V= 4/3⋅ π⋅ R
3
, где R — радиус шара. 

 

Глава 14. Производная и ее геометрический смысл 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

  Определение: Производной  от функции  в 

точке  называется предел отношения приращения функции  к приращению 

аргумента  :   при , если он существует, то есть: 

 
или  

 
Свойства производных: 

 
 

Таблица производных основных элементарных функций: 
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Геометрический смысл производной: 

Производная функции  в точке  равна тангенсу угла наклона касательной, 

проведённой к графику функции в этой точке. 

 
Производная функции в точке  равна угловому коэффициенту касательной, проведенной 

к графику функции в этой точке. 

 Алгоритм составления  уравнения касательной 

                                            
1. Обозначить абсциссу точки касания буквой   х0. 

2. Вычислить      . 

3. Найти      и  вычислить       . 

4. Подставить найденные значения в формулу.   

 

Глава 15. Применение производной к исследованию функции 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

Монотонность функции 

Определение: Функция  f(x) называется возрастающей на отрезке [a,b] если для любых 

x1<x2 из отрезка выполняется неравенство f(x1)<f(x2). В случае выполнения нестрогого 

неравенства f(x1)≤f(x2) функция называется неубывающей на отрезке. 

Определение: Функция  f(x), называется убывающей на отрезке [a,b]  если для 

любых x1<x2 из отрезка  выполняется неравенство f(x1)>f(x2). В случае выполнения 

нестрогого неравенства f(x1)≥f(x2) функция называется невозрастающей на отрезке. 

Если функция является убывающей или возрастающей, то она называется монотонной 

функцией. 

Пример: функция y=lnx является возрастающей. 

Пример: функция y=−3x+2 является убывающей. 

Точки экстремума 

x0 — точка максимума функции f(x), если для всех достаточно близких точек x верно 

неравенство f(x)≤f(x0). 

x0 — точка минимума функции f(x), если для всех достаточно близких точек x верно 

неравенство f(x)≥f(x0). 

Точка экстремума — это точка максимума либо точка минимума функции. 
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Признак возрастания и убывания функции 

Функция f(x) возрастает на промежутке (a;b), если производная f′(x)>0 на этом 

промежутке. 

Функция f(x) убывает на промежутке (a;b), если производная f′(x)<0 на этом промежутке. 

Признаки максимума и минимума функции 

Если функция f(x)  возрастает на промежутке  (a;x0)  и убывает на промежутке  (x0;b), 

то  x0  является точкой максимума функции. 

Признак максимума функции выполняется, если: 

 f′(x)>0 на промежутке (a;x0) 

 f′(x)=0 в точке x0 

 f′(x)<0 на промежутке (x0;b) 

Если функция убывает на промежутке (a;x0)  и возрастает на промежутке  (x0;b), 

то  x0  является точкой минимума функции. 

Признак минимума функции выполняется, если: 

 f′(x)<0 на промежутке (a;x0) 

 f′(x)=0 в точке x0 

 f′(x)>0 на промежутке (x0;b) 

Критическая точка- точка, в которой производная функции равна нулю. 

Три типа критических точек: 

x1 – точка локального минимума, является точкой экстремума; 

x2 – точка перегиба, НЕ является точкой экстремума. 

x3 – точка локального максимума, является точкой экстремума; 

Схема исследования функции и построение её графика. 

 1. Найдите область определения функции. 

 2. Исследуйте функцию на четность или нечетность. 

 3. Найдите  промежутки  знакопостоянства. 

 4. Найдите промежутки монотонности функции, её экстремумы. 

 5. Найдите промежутки выпуклости графика функции, её точки 

     перегиба. 

6. Найдите точки пересечения графика функции с осями координат. 

7. Постройте график функции, используя полученные результаты 

    исследования. 

Алгоритм нахождения точки максимума и минимума функции 

 1. Найдите производную функции 

2. Найти нули производной 

3. Найдите точки экстремум 

 

Глава 16. Интеграл 

Теоретические сведения и методические рекомендации 

 

Определение:  Функция F (x)  называется первообразной для функции f (x) в промежутке 

a<x<b, если в любой точке этого промежутка ее производная равна f (x): 

F’ (x) = ƒ (x) => dƒ (x) = ƒ (x) dx, a<x < b. 

 

Отыскание первообразной функции по заданной её производной f(x) или по 

дифференциалу ƒ (x) dx есть действие, обратное дифференцированию, - интегрирование. 

Совокупность первообразных для функций f(x) или для дифференциала (x) dx называется 

неопределённым интегралом и обозначается символом  S ƒ (x) dx. Таким образом, 

S ƒ (x) dx= F(x)+C если d[ F(x)+C]= ƒ(x)dx 

F(x)- подынтегральная функция; 

F(x)dx- подынтегральное выражение; 

С- произвольная постоянная. 

2. Основные свойства неопределенного интеграла: 
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1. Неопределенный интеграл от дифференциала функции равен этой функции плюс 

произвольная постоянная:    .   

2. Дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению, а 

производная неопределенного интеграла равна подынтегральной функции: 

 ,  . 

3. Неопределенный интеграл алгебраической суммы функций равен алгебраической сумме 

неопределенных интегралов этих функций: 

; 

4.Постоянный множитель подынтегрального выражения можно выносить за знак 

неопределенного интеграла:     . 

5.Если  и  – любая известная функция, имеющая непрерывную 

производную, то       . 

Таблица интегралов 

1.    dx  
    

   
      

    

2.  dx      

3.  
dx
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15.  
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16.  
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Методы интегрирования 

 Непосредственное интегрирование 

Этот способ интегрирования предполагает такое преобразование подынтегральной функции, 

которое позволило бы использовать для решения табличные интегралы. 

 

Метод замены переменной (метод подстановки) 

Он является одним из наиболее эффективных и распространенных приемов интегри-

рования, позволяющих во многих случаях упростить вычисление интеграла. Суть этого метода 

состоит в том, что путем введения новой переменной интегрирования заданный интеграл 

сводится к новому интегралу, который легко вычисляется непосредственным интегрированием. 

 

Нахождение площади криволинейной трапеции 

 Определение:  Криволинейная трапеция - фигура ограниченная непрерывной кривой 

у=f(х), двумя прямыми х=а и х=b и осью абсцисс, вычисляется с помощью определенного 

интеграла по формуле: 

    S=    

Алгоритм нахождения площади криволинейной трапеции 

1.Построить графики линий. 

2.Определить криволинейную трапецию. 

3.Выделить функцию  f , ограничивающую трапецию. 

4.Определить отрезок [a;b] оси Ох. 



 

5.Найти одну из первообразных функции  f . 

6.Используя формулу   S=F(b)-F(a), вычислить площадь.    

               

 

Глава 17. Объемы тел 

Теоретические сведения и методические рекомендации: 

 

 

 

 Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ 

Ведущей дидактической целью лабораторно-практических работ (далее – ЛПЗ) 

является формирование практических умений – профессиональных или учебных, 

необходимых в последующей учебной и профессиональной деятельности. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием ЛПЗ является 

решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение 

профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.) 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе ЛПЗ обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Для повышения эффективности проведения ЛПЗ рекомендуется: 

− подчинение методики проведения занятий ведущим дидактическим целям с 

соответствующими установками для студентов; 

− использование в практике преподавания активных методов обучения; 

− применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

− проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением в них заданий, 

связанных с выбором студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимых методов и средств решения задач; 

− подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 

быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д. 

К лабораторно-практическим работам относится: создание электронного 

документа, создание электронной таблицы, поиск информации в Интернете, составление 

схемы и т.п. 

Для того чтобы выполнение ЛПЗ приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что они проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как 

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала он будет закрепляться 

выполнением ЛПЗ как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с 

помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только 

хорошо усваивает материал, но и учится применять его на практике, а также получает 

дополнительный стимул для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. 

Темы лабораторно-практических работ 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Информационное общество. 



 

Лабораторная работа №1 Информационные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. Работа с ними. 

Лабораторная работа №2 Виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, 

бухгалтерских систем). 

Тема 1.2. Правовые нормы информационного общества 

Лабораторная работа №3 Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Лабораторная работа №4 Обзор профессионального образования в социально-

экономической деятельности его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал 

государственных услуг. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Измерение информации 
Лабораторная работа №5 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

Тема 2.2. Информационные процессы 

Лабораторная работа №6 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл 

как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет 

объемов файлов при их хранении, передаче. 

Лабораторная работа №7 Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

Тема 2.3. Управление процессами 

Лабораторная работа №8 АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. 
Лабораторная работа №9 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. 

Лабораторная работа №10 Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Лабораторная работа №11 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть 

Лабораторная работа №12 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое 

пространство в локальной сети. Защита информации, антивирусная защита 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 
Лабораторная работа №13 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии 

с его комплектацией для профессиональной деятельности 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Информационные системы, автоматизация информационных объектов. 

Лабораторная работа №14 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Лабораторная работа №15 Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

Лабораторная работа №16 Гипертекстовое представление информации 



 

Лабораторная работа №17 Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

Лабораторная работа №18 Системы статистического учета (бухгалтерский учет, 

планирование и финансы, статистические исследования). Средства графического 

представления статистических данных (деловая графика). 

Лабораторная работа №19 Представление результатов выполнения расчетных задач 

средствами деловой графики 

Лабораторная работа №20 Формирование запросов для работы с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Лабораторная работа №21 Электронные коллекции информационных и образовательных 

ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

Лабораторная работа №22 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных. 

Лабораторная работа №23 Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Лабораторная работа №24 Использование презентационного оборудования. 

Лабораторная работа №25 Примеры геоинформационных систем. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Лабораторная работа №26 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Лабораторная работа №27 Методы и средства сопровождения сайта образовательной 

организации. 

Лабораторная работа №28 Программы–переводчики. Возможности систем 

распознавания текстов 

Лабораторная работа №29 Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет 

Лабораторная работа №30 Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения 

Лабораторная работа №31 Использование тестирующих систем в учебной деятельности 

в локальной сети профессиональной образовательной организации СПО 

Тема 5.3. Примеры сетевых информационных систем 
Лабораторная работа №32 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, 

дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Рекомендации по подготовке к ЛПЗ: 

1. Прежде чем приступить к выполнению ЛПЗ, необходимо кратко повторить 

теоретический материал по теме занятия. Для этого рекомендуется при себе иметь тетрадь 

с лекциями или электронный вариант лекций преподавателя. 

2. Внимательно прочесть задание 

3. Выбрать наиболее рациональные способы выполнения задания 

4. Выполнить задание 

5. Сохранить результаты выполнения своего задания на f a h-накопитель. 

Правила по технике безопасности при проведении ЛПЗ 

К работе в компьютерном классе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, соблюдающие указания преподавателя, расписавшиеся в журнале 

регистрации инструктажа. 



 

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности. 

Нарушение этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать 

возгорание. При эксплуатации необходимо остерегаться: 

− поражения электрическим током; 

− механических повреждений, травм. 

Требования безопасности перед началом работы: 

− не входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, грязной обуви, с 

громоздкими предметами. Передвигаться в кабинете спокойно, не торопясь; 

− перед началом работы ученик должен убедиться в отсутствии видимых 

повреждений оборудования на рабочем месте; 

− напряжение в сети кабинета включается и выключается только преподавателем. 

Требования безопасности во время работы: 

− с техникой нужно обращаться бережно, на клавиатуре работать не спеша; 

− при появлении изменений в функционировании аппаратуры, самопроизвольного ее 

отключения необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом 

преподавателю: 

− контролировать расстояние до экрана и правильную осанку; 

− не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея. 

Запрещается: 

− эксплуатировать неисправную технику. 

− при включенном напряжении сети отключать, подключать кабели, соединяющие 

различные устройства компьютера. 

− работать с открытыми кожухами устройств компьютера. 

− касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъемов. соединительных 

кабелей, токоведущих частей аппаратуры. касаться автоматов защиты, пускателей, 

устройств сигнализации. 

− во время работы касаться труб, батарей. 

− самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры. 

− нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары. пользоваться каким-

либо предметом при нажатии на клавиши. 

− передвигать системный блок и дисплей. 

− загромождать проходы в кабинете сумками, портфелями, стульями. 

− брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера. 

− быстро передвигаться по кабинету. 

− класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, клавиатуру. 

− работать грязными, влажными руками, во влажной одежде. 

− работать при недостаточном освещении. 

− работать за дисплеем дольше положенного времени. 

− запрещается без разрешения преподавателя. 

− подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру. 

− брать со стола преподавателя дискеты, аппаратуру, документацию. 

− пользоваться компьютером преподавателя. 

Критерии оценки лабораторно-практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

− полностью освоил учебный материал; 

− умеет изложить его своими словами; 

− умеет применить теоретический материал на практике; 

− правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 



 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

− применяет изученный теоретический материал на практике с небольшими 

неточностями; 

− правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

− не усвоил существенную часть учебного материала; 

− допускает значительные ошибки при его изложении своими словами, применении 

при выполнении практических работ; 

− слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

− почти не усвоил учебный материал; 

− не может изложить его своими словами и применить при выполнении практических 

работ; 

− не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

В образовательном процессе СПО выделяется два вида самостоятельной работы: 

аудиторная – под руководством преподавателя и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса, 

межпредметных связей. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

− формирование и усвоение содержания конспекта теоретического материала на базе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (дидактические материалы блога преподавателя, электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

− написание сообщений; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− выполнение домашних заданий и индивидуальных работ по отдельным темам и 

разделам дисциплины и т.д. 

Технология организации контроля самостоятельной работы студентов включает 

тщательный отбор средств контроля, определение его этапов, разработку индивидуальных 

форм контроля. 

Для обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов необходимо: 

− обоснованное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной работы; 

− методически правильно организовать работу студента в аудитории и вне ее; 

− обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

− использование методов активного и интерактивного обучения; 

− контроль за организацией и ходом СРС и мер, поощряющих студента за ее 

качественное выполнение; 

− обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного изучения, 

списками рекомендованной литературы. 

Составление опорного конспекта 



 

Опорный конспект – это развернутый план предстоящего ответа студента на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю – лучше понимать ответ и следить за логикой ответа. 

Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в 

процессе ответа студент намеревается рассказать. Это могут быть чертежи, графики, 

формулы (если требуется, с выводом), формулировки, определения. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание 

вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта (ОК): 

1. Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было 

воспроизвести за 6-8 минут. По объему он должен составлять примерно один 

полный лист. 

2. Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими 

блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных 

номерами или строчными пробелами. 

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, 

главную идею ОК выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, 

различным расположением слов (по вертикали, по диагонали). 

4. Унификация. При составлении ОК используются определённые 

аббревиатуры и условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета. 

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с 

остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно 

оформлен (иметь привлекательный вид). 

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, 

графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. ОК 

должен быть наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю. 

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что 

так же влияет на усвоение материала. 

Примерный порядок составления опорного конспекта: 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, 

картам, дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 

записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

Критерии оценки опорного конспекта: 

1. Соответствие конспекта содержанию темы; 

2. Правильная структурированность информации; 

3. Наличие логической связи изложенной информации; соответствие 

оформления требованиям; аккуратность и грамотность изложения; 

4. Работа сдана в срок. 

Создание презентаций 



 

Создание материалов презентаций – это вид самостоятельной работы 

обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы P we P  n . 

Презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием 

программы M c    f  P we  P  n . 

Роль обучающегося: 

– изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

– установить логическую связь между элементами темы; 

– представить характеристику элементов в краткой форме; 

– выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 

структуре работы; 

– оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

– соответствие содержания теме; 

– правильная структурированность информации; 

– наличие логической связи изложенной информации; 

– эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

– работа представлена в срок. 

Не рекомендуется: 

– перегружать слайд текстовой информацией; 

– использовать блоки сплошного текста; 

– в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух; 

– использовать переносы слов; 

– использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

– текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его 

словам) 

Критерии оценивания презентации 
Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации - Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и 

задачи презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

Содержание - Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания проекта – 

презентации 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика - Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала проекта 

– презентации 

- Хронология - Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 



 

Логика и переходы во 

время проекта – 

презентации 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение - Яркое высказывание 

- переход к заключению 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации - Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть - Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Оценка «отлично» ставится, если: содержание работы полностью соответствует 

теме; излагается последовательно; отсутствуют фактические ошибки; работа выполнена в 

срок. 

Оценка «хорошо» ставится, если: содержание работы в основном соответствует 

теме; имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; работа выполнена в срок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: содержание работы в основном 

соответствует теме; имеются значительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; допущены 2-3 фактические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не раскрыта. 

Создание рефератов 

Реферирование – это самостоятельная творческая работа студента по предмету, в 

которой на основании краткого письменного изложения и оценки различных источников 

проводится самостоятельное исследование определенной темы, проблемы. 

Признаки реферата: 

а) реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки; 

б) будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи 

следующие категории: 

 оптимальное соотношение; 

 завершенность (смысловая и жанрово-композиционная); 

в) для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не 

только для одного автора; 

г) автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометками, 

сокращениями. 

Виды рефератов. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды 

рефератов: 

а) монографические (написанные на основе одного источника); 

б) обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей 

темой). 

По виду представленной информации и способу её изложения рефераты делятся на: 



 

а) информативные, или рефераты-конспекты, достаточно полно излагающие все основные 

положения, доказательства и выводы исходного текста; 

б) индикативные, или реферат-резюме, которые перечисляют лишь главные положения и 

выводы по ним без изложения доказательства 

Темы рефератов: 
1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике. 

2. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления 

информации, ее особенности и преимущества. 

3. Принципы представления данных и команд в компьютере. 

4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ. 

5. Операционные системы. 

6. Построение и использование компьютерных моделей. 

7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и 

возможности. 

8. Мультимедиа технологии. 

9. Информатика в жизни общества. 

10. Информация в общении людей. 

11. Подходы к оценке количества информации. 

12. История развития ЭВМ. 

14. Классы современных ЭВМ. 

15. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты. 

16. Суперкомпьютеры и их применение. 

17. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности. 

18. Карманные персональные компьютеры. 

19. Основные типы принтеров. 

20. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов. 

21. Сеть Интернет и киберпреступность. 

22. Криптография. 

23. Компьютерная графика на ПЭВМ. 

24. WWW. История создания и современность. 

25. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

26. Использование Интернет в маркетинге. 

27. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги. 

28. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 

29. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

Критерии оценивания реферата 
Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной 

части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных политических, экономических и социальных условиях; в заключении 

подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

1. логично и по существу изложить вопросы плана; 

2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия; 

3. показать умение применять теоретические знания на практике; 

4. показать знание материала, рекомендованного по теме. 

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная 

работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую.  



 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы 

составляется на основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст T me New R man, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки на литературу и нормативно-правовые акты, 

мнения известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки на литературу и нормативно-правовые акты, 

мнения известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, 

однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе 

своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на 

мнения учёных, не трактовал литературу и нормативно-правовые акты, не высказывал 

своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не 

достигнута. 

Применение активных и интерактивных технологий 
Учебный процесс по учебной дисциплине с использованием как традиционных 

(практические занятия, лабораторные работы в специализированных кабинетах, работа в 

библиотеках и т. п.), так и инновационных (использование мультимедийных средств, 

интерактивное обучение, работа в сети Интернет, деловые игры и т. п.) форм и технологий 

образования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, разборов конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

3. Методические рекомендации по оценке и контролю знаний студентов 

3.1 Критерии оценки выполнения практического задания. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко, осмысленно, в полном 

объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, изучил 

обязательную и дополнительную литературу; знает определения понятий из области 

информатики, может устанавливать причинно-следственные связи между ними, а также 

способен применять их в практической деятельности; умеет творчески применять 

теоретические знания в процессе создания электронных документов; студент выполнил 

задание полностью за отведенное время; использовал рациональные способы решения 

поставленных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полно раскрывает содержание 

учебного материала в объеме, предусмотренном программой, изучил обязательную 

литературу по курсу; знает определения из области информатики и информационных 

технологий; умеет увязать теорию и практику в ходе разработки электронных документов; 

допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу теоретического вопроса; могут быть допущены 1-2 

неточности или незначительные ошибки при выполнении практического задания, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; студент выполнил задание полностью 

за отведенное время. 



 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дан недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ на теоретический вопрос; логика и 

последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; допущены 

грубые ошибки при выполнении практического задания; задание выполнено в объеме не 

менее 60%. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на 

теоретический вопрос представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теоретическому вопросу, присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения; студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины; терминология информатики не используется; дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента; практическое задание 

выполнено в объеме менее 60%, допущены грубые ошибки. 

3.2 Критерии оценки устного ответа студента 

Отметкой "отлично" оценивается ответ, который показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой "хорошо" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Отметкой "удовлетворительно" оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой "неудовлетворительно" оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

3.3 Критерии оценки сообщений 

Оценка «отлично» - обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к сообщению и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

сообщения; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 



 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании сообщения или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема сообщения не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Критерии оценки тестовых заданий 

Процент выполнения задания / Отметка: 

90 -100%% - отлично 

80-89 %% - хорошо 

66-79%% - удовлетворительно 

менее 66% - неудовлетворительно 

4. Рекомендации по проведению экзамена 

Экзамен по дисциплине ПД.02 Информатика проводится в следующем порядке: 

практическую часть задания студенты выполняют на компьютере, сохраняют в файл с 

указанным именем, предоставляют выполненную работу на проверку преподавателю. 

Практические задания экзамена охватывают материал всех разделов дисциплины. 
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анализа. 10-11 классы учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень  – 
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Пособие: базовый и профильный уровни -18е изд. – М.: Просвещение, 2011 

3.  Н.В. Богомолов,  Практические занятия по математике, учебное пособие для средних 

профессиональных учебных заведений – М.: Высшая школа, 2008. – 495 с. 
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образование», 2003. – 464 с. 

 

Дополнительные источники:   

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. В двух частях.Ч.1: Учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. – М.: Мнемозина, 2010 

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. В  двух частях.Ч.2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. – М.  Мнемозина, 2010 
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общеобразовательных  учреждений. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт  Московского  центра  непрерывного математического образования  (МЦНМО) 

[Электронный ресурс] -http://www.mccme.ru   

2.Сайт  Allmath.ru — вся математика в одном месте [Электронный ресурс]- 

http://www.allmath.ru  

3.Методика преподавания математики [Электронный ресурс]-http://www. methmath.chat.ru  

4.Графики функций [Электронный ресурс]- http://www.graphfunk.narod.ru 

5. «Федеральный государственный образовательный стандарт» [Электронный ресурс]- 

http://standart. Edu.ru./catachment. Aspx? Catalog Id=223 
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