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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у студентов способности 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области математического анализа, реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы достижения  

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 
и синтез 
информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие 
УК-1.2. Определяет, интерпретирует 
и ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

УК -1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

УК -1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Знать:  

− определения, теоремы, подходы к 

решению задач из основных разделов 

математики. 

Уметь:   

− применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

Владеть:  

− навыками практического 

использования базовых знаний и 

методов математики 

ОПК-1: Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Находит, анализирует и 

представляет фактические данные, 
готовит аналитическую информацию 

об исследуемых социальных группах, 

процессах и явлениях 

ОПК-2.2.Описывает социальные 
исследования и процессы на основе 
объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических 

данных; 

ОПК-2.3. Объясняет социальные 
явления и процессы на основе 
концепций и объяснительных 

моделей социологии 

Знать: 

− основы математических знаний, 

необходимые для решения 

профессиональных задач; 

− методы математического анализа и 

моделирования, необходимые для 

решения профессиональных задач  

Уметь:  

− правильно оперировать 

математическим инструментарием и 

математической символикой; 

− определять условия применения того 

или иного теоретического аспекта при 

решении практических задач; 

− используя определения, проводить 

исследования, связанные с основными 

понятиями;  

− использовать математический аппарат 
для обработки технической 

информации и анализа данных 

Владеть:  

− навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения профессиональных задач;  

− основами математического 

моделирования в соответствующей 

области знаний 

 



3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Математика» относится к обязательной части образовательной программы 

по направлению подготовки 39.03.01 Социология направленность (профиль) Социология маркетинга.  
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц или 108 часов (из 
расчета 1 ЗЕ = 36 часов). 
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1 2 3 108 12 12 12 36 8 72 – - Зачет 

Итого 3 108 12 12 12 36 8 72 – - Зачет 
 

Интерактивная форма реализуется в виде кейс-заданий по тематикам дисциплины. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/

п 
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раздела, темы 
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1. 
Введение в математический анализ. Функции. 

Элементы теории пределов. 
4 2 2 12 2 24  

2. 
Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. 
4 4 4 12 2 24  

3. 
Интегральное исчисление функции одной 

переменной. 
4 6 6 16 4 24  

 ИТОГО: 12 12 12 36 8 72  

 

Содержание дисциплины (модуля)  
 

Тема № 1. Введение в математический анализ. Функции. Элементы теории пределов. Множества. 
Операции с множествами. Числовые множества. Функция. Область ее определения. Сложные и обратные 
функции. График функции, его асимптоты. Основные элементарные функции. Непрерывность функции, 

точки разрыва. Предел функции в точке и на бесконечности. Свойства предела. Односторонние пределы. 

Предел числовой последовательности. Бесконечно малые функции и их свойства. Основные теоремы о 

пределах. Замечательные пределы. 

 

Тема № 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Дифференцируемость 
функции, ее связь с непрерывностью. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Основные 
правила дифференцирования. Производная сложной функции. Таблица производных. Производные 
высших порядков. Общая схема исследования функции и построения ее графика. Приложения 

дифференциального исчисления функции одной переменной. 

 

Тема № 3. Интегральное исчисление функции одной переменной. Задачи, приводящие к понятию 

неопределённого интеграла. Неопределённый интеграл и первообразная. Свойства неопределённого 

интеграла. Таблица интегралов. Основные методы интегрирования. Непосредственное интегрирование. 
Замена переменной (метод подстановки) в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 

Определённый интеграл. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Свойства 



определенного интеграла. Методы вычисления определенного интеграла. Приложения определенного 

интеграла. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Дорофеева, А.В. Высшая математика для гуманитарных направлений: учебник для бакалавров / 

А.В. Дорофеева. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 401 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2641-5. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2C4716FD-4653-4745-B83C-7746BD8EDCE1 

2. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник и практикум для бакалавров / В.С. Шипачев; под ред. 

А.Н. Тихонова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 447 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. – [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/EBCB26A9-BC88-4B58-86B7-

B3890EC6B386/vysshaya-matematika#page/2 

3. Баврин И.И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бакалавров / И.И. 

Баврин. – 2-е изд., пер. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2017. – 616 с. – Серия: бакалавр. Базовый 

курс. – [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/CF8B3267-78AA-4779-8607-

577F1A280219/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-osnovy-matematicheskoy-

obrabotki-informacii#page/1  

 

Дополнительная литература: 
4. Бугров, Я.С. Высшая математика в 3 т. Т. 1 в 2 книгах. Дифференциальное и интегральное 

исчисление: учебник для академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. – 7-е 
изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 508 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-9916-6251-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9B1785CF-4D8A-4019-8912-

519BD6F5243C.   

5. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике. 1 курс / Лунгу К.Н., Письменный Д.Т., Федин 

С.Н., Шевченко Ю.А. – М.: Айрис-пресс, 2008.  

6. Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по соц.-экон. направл. и спец. / Ахтямов А.М. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

В образовательном процессе используются: 

− учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и/или его 

виртуальными аналогами (если используются, если нет - убрать) и техническими средствами 

обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия; 

− помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду МАГУ. 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:  
− нет 

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 
− MS Office, Windows 10 

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства: 
− DJVuReader 

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства: 
− Adobe Reader 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

− ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО 

«Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

− ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/; 

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое 
издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО 

«НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 



 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ: 

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

− Электронная база данных Scopus 

− Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

− Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

− ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре» http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ. 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ. 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация 

дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и 

дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 

обучающегося. 



 
Приложение 1 к РПД Математика 

       39.03.01 Социология  

направленность (профиль)  

         Социология маркетинга 
  Форма обучения – очная 

        Год набора – 2019 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кафедра  Математики, физики и информационных технологий 

2. Направление подготовки 39.03.01 Социология 

3. Направленность (профиль) Социология маркетинга 
4. Дисциплина (модуль) Б1.О.11  Математика 
5. Форма обучения Очная  

6. Год набора 2019 

 

 

I. Методические рекомендации  

 

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения 

лекционных занятий 

− В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 
также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для практического 

занятия и указания для выполнения самостоятельной работы.  

− В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дисциплины, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.  
− Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

− На практическом занятии студенты решают задачи под руководством преподавателя. Семинар 

проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. 

− Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат 
для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов 

по изучаемой дисциплине. 
− В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, 

учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.  

− Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Можно дополнить список 

рекомендованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы. 

 

1.3. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
− Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 

преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

− Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. СРС играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Обучение 
в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 



обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной 

работой студента.  
− К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди 

которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение 
контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

СРС играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
− В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной 

деятельности. 

− Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 
привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ;  
- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

− Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных 

современных проблем.  

− Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их 

дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских 

занятиях.  

 

Чтение учебника 
− Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного 

понимания предыдущего, производя на бумаге все вычисления (в том числе и те, которые ради 

краткости опущены в учебнике) и выполняя имеющиеся в учебнике чертежи. 

− Особое внимание следует обращать на определение основных понятий. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. 

− Необходимо помнить, что каждая теорема состоит из предположений и утверждения. Все 
предположения должны обязательно использоваться в доказательстве. Нужно добиваться точного 

представления о том, в каком месте доказательства использовано каждое предположение теоремы. 

Полезно составлять схемы доказательств сложных теорем. Правильному пониманию многих теорем 

помогает разбор примеров математических объектов, обладающих и не обладающих свойствами, 

указанными в предположениях и утверждениях теорем. 

− При изучении материала по учебнику полезно вести конспект, в который рекомендуется вписывать 
определения, формулировки теорем, формулы, уравнения и т. д. На полях конспекта следует отмечать 
вопросы, выделенные студентом для получения письменной или устной консультации преподавателя. 

− Письменное оформление работы студента имеет исключительно важное значение. Записи в конспекте 
должны быть сделаны чисто, аккуратно и расположены в определенном порядке. Хорошее внешнее 
оформление конспекта по изученному материалу не только приучит студента к необходимому в 

работе порядку, но и позволит ему избежать многочисленных ошибок, которые происходят из-за 
небрежных, беспорядочных записей. 

− Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, 

чтобы при перечитывании конспекта они выделялись и лучше запоминались. Опыт показывает, что 

многим студентам помогает в работе составление листа, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы курса. Такой лист не только помогает запомнить формулы, но и может 
служить постоянным справочником для студента. 

 

Самопроверка 
− После изучения определенной темы по учебнику и решения достаточного количества 

соответствующих задач студенту рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки и доказательства теорем. Вопросы для самопроверки, приведенные в 

настоящем пособии, даны с целью помочь студенту в повторении, закреплении и проверке прочности 

усвоения изученного материала. В случае необходимости надо еще раз внимательно разобраться в 

материале учебника, решить ряд задач. 

− Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел. 

 



1.4. Проведение занятий в интерактивной форме 
− Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в формах совместной 

деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с 
другом, совместно решают поставленные проблемы, моделируют ситуации, обмениваются 

информацией, оценивают действие коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем.  

− Интерактивная форма обучения реализуется в виде проблемных лекций, коллективных решениях 

творческих задач. 

− Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 

ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской деятельности. Разрешение проблемной ситуации происходит путем 

организации направления поиска ее решения, выдвижения гипотез и их проверки, решения задач 

различными способами, нахождения наиболее рационального пути решения и т.д.; анализа полученного 

результата, обсуждения противоречий или неоднозначности выводов и т.п.   

− Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 
задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 

несколько подходов, несколько методов решения. 

 

1.5. Методические рекомендации по решению тестовых заданий 

− Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен дать один или 

несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа 
необходимо проявлять внимательность. 

− При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматривающий множественный выбор, 

весь ответ считается неправильным. 

− Ответы правильные выделяются в тесте подчеркиванием или любым другим допустимым символом. 

 

1.6. Методические рекомендации по решению задач 

− Важным критерием усвоения теории является умение решать задачи на пройденный материал.  

− При решении задач нужно обосновать каждый этап решения исходя из теоретических положений 

курса. Если студент видит несколько путей решения, то он должен сравнить их и выбрать из них 

самый лучший. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения. 

− Решения задач и примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно 

и в соответствии с данными условиями. Если чертеж требует особо тщательного выполнения 

(например, при графической проверке решения, полученного путем вычислений), то следует 
пользоваться линейкой, транспортиром, лекалом и указывать масштаб. 

− Решение каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в 

общем виде с выводом формулы. Затем в полученную формулу подставляют числовые значения. В 

промежуточных вычислениях не следует вводить приближенные значения корней, числа π и т.п. 

− Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной задачи. Если, 

например, решалась задача с конкретным физическим или геометрическим содержанием, то полезно, 

прежде всего, проверить размерность полученного ответа. Полезно также, если возможно, решить 
задачу несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

− Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их 

решении. 

 

1.7. Методические указания по подготовке к решению кейсов – практических ситуаций 

− Кейс (в переводе с англ. – случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую 

студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно кейс содержит схематическое 
словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, 

которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как 

чтение, говорение и письмо. 

− Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный 

материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения 

и повышения профессиональной компетенции. Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и 

достаточного количества информации. 

− Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности: 

- Выделение проблемы. 

- Поиск фактов по данной проблеме. 
- Рассмотрение альтернативных решений. 



- Выбор обоснованного решения. 

 

1.8. Методические рекомендации по выполнению домашних заданий или индивидуальных заданий 

− Домашние задания по курсу выполняются обучающимися самостоятельно в отдельной тетради или в 

тетради для практических занятий. 

− Домашние задания ориентированы на закрепление теоретического материала, изученного в ходе 
лекционного занятия и отработанного на практических занятиях по каждой теме курса. 

− При выполнении домашнего задания обучающийся должен повторить теоретический материал лекции 

по данной теме; разобрать задания, выполненные на практическом занятии; записать условие задания 

в тетрадь; полно и с обоснованием действий выполнить решение заданий; при необходимости 

привести необходимые уточнения (формулы, теоремы, утверждения), на основе которых проводилось 

решение; записать ответ или вывод.   

− Все индивидуальные задания необходимо защитить в устной форме, ответив на вопросы 

преподавателя по выполнению заданий и обоснованию приведенного решения. 

 

1.9. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
− Контрольные работы по данной дисциплине выполняются в отдельных тетрадях для контрольных 

работ или на отдельных листах, которых хранятся у преподавателя; в них же обучающийся выполняет 
работу над допущенными ошибками в случае неудовлетворительного выполнения контрольной 

работы или дополнительное задание для допуска к пересдаче контрольной работы. 

− Контрольная работа считается зачтенной, если правильно выполнено не менее 60% заданий. 

− Задания контрольной работы выполняются аккуратно, последовательно, обоснование решения и ответ 
обязательны в каждом задании. 

− При написании работы можно использовать черновик.  

− При выполнении контрольных работ не допускается использование мобильных устройств, гаджетов, 

калькуляторов, учебной литературы. 

 

1.10. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 
− Зачет осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество 

усвоения изученного материала, а также степень сформированности компетенций. 

− Студенты обязаны сдавать зачет в строгом соответствии с утвержденными учебными планами, 

разработанными согласно образовательным стандартам высшего образования. 

− По данной дисциплине зачет принимается по практической части курса. Задания, предлагаемые на 
зачете, соответствуют оценочным средствам для промежуточной аттестации обучающихся по 

предмету.  

− Студент обязан не только представить правильно выполненные задания, но и защитить свое решение.   
− Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы по решению заданий практической 

части с целью выявления глубины понимания изученного материала и степени самостоятельности 

выполнения заданий. 

− При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют 
преподавателю в начале зачета. 

− Рекомендуется при подготовке к зачету опираться на следующий план:  

1. Повторить теоретическую часть курса. 
2. После работы над теорией необходимо ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Повторить методы, способы и приемы решения задач по всем темам курса, опираясь на задания, 

которые решались на практических занятиях и предлагались для самостоятельной работы. 

4. Решить типовые задания по данной теме. 
 

II. Планы практических и лабораторных работ занятий 

 

Модуль 1. Введение в математический анализ. Функции. Элементы теории пределов (8 часов) 

№ 1. Множества. Функции и их свойства 
План. 

1. Множества. Операции с множествами. Числовые множества.  
2. Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные свойства функции.  

3. Сложные и обратные функции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

Литература: [1, с. 17-56]; [2, с. 13-33, 144-222]; [3, с. 98-109]; [4, с. 116-128]; [5, с. 225-251]; [6, с. 17-42]. 
 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Перечислите способы задания множеств. 

2. Что такое характеристическое свойство множества? 



3. Какие подмножества называются несобственными? 

4. Изобразите кругами Эйлера числовые множества: N, R, Z, Q. 

5. Какие множества называют равными? Приведите пример. 

6. Что такое пересечение множеств? Как находят объединение множеств? 

7. Что понимают под разностью множеств? Что такое универсальное множество? 

8.  Что такое дополнение одного множества до другого? 

9.  Как находится декартово произведение двух множеств? 

10. Что такое упорядоченная пара чисел? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Пример 1. Найти область определения функций: 
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,     2)  ( ) ( )( ) x
xx

x
xf 2

52

2
log+

−+
+= . 

Пример 2. Найти сложные функции gf o и fg o :     ( ) ( ) xxgxxf == ,cos . 

Пример 3. Построить график функции 
2 4 3y x x= + + . 

Пример 4. Найти множество значений функции ( ) 2 8 20f x x x= − +  

Пример 5. Исследовать на четность функцию ( ) sin x
f x

x
=  

 

№ 2. Предел, свойства пределов функций и непрерывность 

План. 

1. Предел последовательности. Правила вычисления пределов. 

2. Предел функции в точке и на бесконечности. Теоремы о пределах. 

3. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их свойства. 
4. Свойства пределов функции. Односторонние пределы. 

5. Замечательные пределы.  

6. Непрерывность функции, точки разрыва. Асимптоты графика функции. 

 

Литература: [1, с. 126-181]; [2, с. 102-143]; [3, с. 110-135]; [4, с. 132-161]; [5, с. 251-285]; [6, с. 43-91]. 
 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Способы задания числовых последовательностей. 

2. Дать определение предела числовой последовательности.  

3. Определение односторонних пределов. 

4. Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой функцией. 

5. Перечислить основные теоремы о пределах. 

6. Применение эквивалентных бесконечно малых функций. 

 

Пример кейс-задания для коллективного решения:

 
− I подзадача. Найти область определения функций: 

а)  ( ) ( )( ) ( )2

3
log 1

3 5

x
f x x

x x

−= + −
− −

;      б) ( ) 1
6

4
f x x

x
= − +

−
. 

− II подзадача. Найти сложные функции gf o и fg o :      ( ) ( )3,f x x g x x= = . 

− III подзадача. Вычислить пределы:  

x

xtg

x 7sin

5
lim

0→
;     

x

x

x cos1
lim

3

0 −→
;     

20
lim

sinx

tgx

x→
;     

ee

xx
xx −

+−
→

ln1
lim

2

1
;   

x

x

x ex

xe

+∞→

2

lim ;      

 

128

86
lim

2

2

2 +−
+−

→ xx

xx

x
;  

xx

xxxx

x −
+−−++

→ 2

22

0

11
lim ;   

2

23

5 6
lim

9x

x x

x→

− +
−

;   

2 2

3 23

( 2 3)
lim

4 3x

x x

x x x→−

+ −
+ +

;  
4

16

2
lim

4x

x

x→

−
−

. 

− IV подзадача. Найти асимптоты графика функции 
29

9

x

x
y

−
= . 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Пример 1. Найти пределы:  



а) 
2

3

5 3
lim

1x

x x

x→∞

− −
+

, б) 
0

2 4
lim
x

x

x→

− +
, в)  

0

sin
lim

sin 4x

x

x→
,    

г) 
2

24

8 16
lim

16x

x x

x→

− +
−

,  д) 

2

2

8 1
lim

11 5x

x

x x→∞

+
+

,   е) 
0

sin 5
lim
x

x

x→
. 

Пример 2. Вычислить 
sin 3

lim
sin 4x

x

xπ→
. 

 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной (10 часов) 

№ 3. Производные и дифференциалы 

План. 

1. Производная функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

2. Геометрический, физический смысл производной. 

3. Основные правила и формулы дифференцирования. 

4. Производные высших порядков. 

5. Дифференциал функции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

 

Литература: [1, с. 182-206]; [2, с. 223-263]; [3, с. 145-169]; [4, с. 161-192]; [5, с. 288-305]; [6, с. 161-192]. 
 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Понятие производной, ее механический и геометрический смысл. 

2. Перечислить основные правила дифференцирования.  

3. Понятие дифференциала, его геометрический смысл. 

4. Таблица производных. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Пример 1. Вычислить производную функции ( )33 2 1 siny x x x= − + . 

Пример 2. Вычислить производные:  а) ( ) xxxxxy sincos 2+= ,   б) 02235 22 =+−+ yxyx  

Пример 3. Найти 'y , 
1

xe
y tgx

x
= +

+
. 

 

№ 4. Приложения дифференциального исчисления 

План. 

1. Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. Экстремум функции. 

2. Направления выпуклости, точки перегиба. 
3. Асимптоты. 

4. Исследование функций с помощью производных. Построение графиков. 

5. Правила Лопиталя. 

 

Литература: [1, с. 207-223]; [2, с. 274-278, 288-313]; [3, с. 170-195]; [4, с. 192-213]; [5, с. 314-323]; [6, с. 
140-180]. 
 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Условия возрастания и убывания функций. 

2. Дать определение максимума и минимума функции. 

3. Алгоритмы нахождения наименьшего и наибольшего значений функции. 

4. Условия выпуклости графика функции. 

5. Условия перегиба. 
6. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. 

7. Правила раскрытия неопределенностей. 

 

Пример кейс-задания для коллективного решения:

 
 

− I подзадача. Найти производные функций: 

2

42 1 3

x
y

x

=
−

;     
1

ln(1 )
1

x

x
y x e

e
= + − +

+
;    )cos1(ln3 xy += ;      



21 cos 20
(cos5)

40 sin 40

x
y ctg

x
= − ;     

21 1x
y arctg

x

+ −= .  

 

− II подзадача. Вычислить производные высших порядков: 

а) 
6 4 22 4 3y x x х= − + ,  y′′′  – ?;     б) 

2siny х= ,  y′′  – ?;     в) 
1

1

x
y

x

+=
−

,  y′′  – ? 

− III подзадача. Исследовать функцию и построить ее график: ( )
2 1

1

x
f x

x

+=
−

. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Пример 1. Найти экстремумы функции ( ) 3 22 15 36 14f x x x x= − + − . 

Пример 2. Найти предел функции 
1 1

1x
y

x e
= −

−
 при x → 0. 

Пример 3. Провести полное исследование и построить график функции 

2

21

x
y

x
=

−
 

Пример 4. Исследовать и построить график функции 
1

y x
x

= +  

 

Модуль 3. Интегральное исчисление функции одной переменной (8 часов) 

№ 5. Первообразные и неопределенные интегралы 

План. 

1. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. 

2. Основные неопределенные интегралы. 

3. Свойства неопределенных интегралов. 

4. Таблица простейших интегралов. 

 

Литература: [1, с. 233-240]; [2, с. 315-320]; [3, с. 196-200]; [4, с. 226-231]; [5, с. 326-333]; [6, с. 201-206]. 
 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Перечислите основные свойства неопределенного интеграла. 
2. Дать определение первообразной функции. Привести примеры. 

3. В чем состоит смысл действия интегрирования? 

4. Почему при интегрировании появляется произвольная постоянная? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Пример 1. Вычислить 
2

dx

x +∫ . 

Пример 2. Найти 
2( 2sin 1)x x dx− +∫ . 

Пример 3. Вычислить 
7

dx

x∫
. 

Пример 4. Найти 
2 3

dx

x +
∫ . 

Пример 5. Вычислить 
4 2

3

6x x x
dx

x

+ −
∫ . 

 

№ 6. Основные методы интегрирования 

План 

1. Метод непосредственного интегрирования. 

2. Метод подстановки. 

3. Интегрирование по частям. 

Литература: [1, с. 241-244]; [2, с. 321-340]; [3, с. 200-201]; [4, с. 232-237]; [5, с. 333-344]; [6, с. 206-216]. 
 

Вопросы для самоконтроля:  
1. В чем состоит метод непосредственного интегрирования. 



2. При каких условиях справедлива формула замены переменной в неопределенном интеграле? 

3. При каких условиях справедлива формула интегрирования по частям? 

 

Пример кейс-задания для коллективного решения:

 
 

− I подзадача. Вычислить интеграл, используя метод ннепосредственного интегрирования: 

2( 2sin 1)x x dx− +∫ ;     

2 2

4

2 2

4

x x
dx

x

− + +
−∫  

− II подзадача. Найти неопределенный интеграл, используя метод подстановки (замены переменных): 

∫ xdxx cossin ;     
2 3/2( 1)x x dx+∫ ;     

20(2 1)x dx+∫  

− III подзадача. Вычислить интеграл, используя метод интегрирования по частям: 

2 sinx xdx∫ ;    
2 5xx e dx∫ . 

− IV подзадача. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y = x, y = x2, x = 2. 

− V подзадача. Вычислить площадь фигуры, ограниченной прямой 2y x= +  и параболой 

2 4 2y x x= + + . 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Пример 1. Вычислить ∫ xdxx cossin . 

Пример 2. Найти arctgx dx∫ . 

Пример 3. Найти интеграл, используя подходящую подстановку ( )23
7 1x dx−∫ . 

Пример 4. Найти 4 5x dx−∫ . 

Пример 5. Найти интеграл, используя интегрирование по частям cosx xdx∫ . 

 

№ 7. Определенные интегралы 

План. 

1. Геометрический смысл и свойства определенного интеграла.  
2. Формула Ньютона-Лейбница. 
3. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям. 

4. Площадь криволинейной фигуры. 

Литература: [1, с. 247-265]; [2, с. 348-374]; [3, с. 214-222, 230-237]; [4, с. 259-273, 278-282]; [5, с. 365-378, 

388-392]; [6, с. 220-253]. 
 

Задания для самостоятельной работы: 

Пример 1. Вычислить интегралы
 
∫ + .)1( 2/32 dxxx ,   

20(2 1)x dx+∫ ,   ( )
0

2 sin 2

π

x x dx+∫  

Пример 2. Используя формулу Ньютона-Лейбница, найти интеграл 

lg 2

0

2 5x x dx⋅∫ .  

Пример 3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 
2y x= ,

2

1
y

x
= , 0y = , 3x = . 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к РПД Математика 

       39.03.01 Социология  

направленность (профиль)  

         Социология маркетинга 
  Форма обучения – очная 

        Год набора – 2019 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
 

1. Общие сведения 

1. Кафедра  Математики, физики и информационных технологий 

2. Направление подготовки 39.03.01 Социология 

3. Направленность (профиль) Социология маркетинга 
4. Дисциплина (модуль) Б1.О.11  Математика 
5. Форма обучения Очная  

6. Год набора 2019 

 

2. Перечень компетенций  

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ОПК-1: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности социолога 

 

 

 



3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Этап формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

Введение в 

математический анализ. 
Функции. Элементы 

теории пределов. 

УК-1 

ОПК-1 

− фундаментальные 
основы математики;  

− основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач;  

− определения, 

теоремы, методы 

решения задач 

− применять методы 

математического анализа и 

моделирования; 

− применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач;  

− пользоваться математической 

литературой;  

− самостоятельно расширять и 

углублять математические 
знания 

− базовыми знаниями и методами 

математики;  

− математическим языком, 

математическими терминами, 

математической символикой;  

− навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

профессиональных задач; 

− методикой построения, анализа и 

применения математических 

моделей для оценки состояния, 

прогноза развития социальных 

явлений и процессов 

Выполнение домашних 

заданий 

 

Контрольная работа 

 

Тест 

Дифференциальное 
исчисление функции 

одной переменной. 

УК-1 

ОПК-1 

Интегральное 
исчисление функции 

одной переменной. 

УК-1 

ОПК-1 

 
 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы: 

«неудовлетворительно» – 60 баллов и менее; «удовлетворительно» – 61-80 баллов; «хорошо» – 81-90 баллов; «отлично» – 91-100 баллов 



4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Активность на занятиях 
Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за активность на занятии 0,2 0,6 0,8 1 

 

4.2. Выполнение домашнего задания 

Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за выполненное домашнее 
задание 

0,2 0,5 0,8 1 

 

4.3. Выполнение контрольной работы 

Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за выполнение контрольной 

работы 
5 10 15 20 

 

4.4. Выполнение теста 
Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за выполненный тест менее 7 8-10 11-13 14-15 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

5.1. Типовое домашнее задание 
 

№ 1. Введение в математический анализ. Функции. Элементы теории пределов  

Пример 1. Найти предел 
x

xtg

x 7sin

5
lim

0→
 

Так как tg5x ~ 5x и sin7x ~ 7x при 0x → , то, заменив функции эквивалентными бесконечно малыми, 

получим:   
7

5

7

5
lim

7sin

5
lim

00
==

→→ x

x

x

xtg

xx
 

 

Пример 2. Найти предел 
x

x

x cos1
lim

3

0 −→
. 

Так как 1 – cosx = 

2

2

2
2~

2
sin2 







 xx
 при 0x → , то 02lim

2

lim
cos1

lim
02

3

0

3

0
===

− →→→
x

x

x

x

x

xxx
. 

Пример 3. Найти предел .lim
sin

lim
2020

∞==
→→ x

x

x

tgx

xx
 

 

Пример 4. Найти предел 
ee

xx
xx −

+−
→

ln1
lim

2

1
. 

2

1

1 ln 0
lim

0xx

x x

e e→

− +  =  −  
. Функции, входящие в числитель и знаменатель дроби, удовлетворяют 

требованиям теоремы Лопиталя.  

2

1

1 ln 0
lim

0xx

x x

e e→

− +  =  −  
=

eee

x
x

xg

xf
xx

312

1
2

)(

)(
lim

1
=+=

+
=

′
′

→
. 

 

Пример 5. Найти предел 
x

x

x ex

xe

+∞→

2

lim . 

)
2

1
1()( 2 xexf

x

+=′ ;     
xexg +=′ 1)( ;    )4(

4

1

42

1

2

1
)( 2222 xee

x
eexf

xxxx

+=++=′′ ;     
xexg =′′ )( ; 



2

2 )4(
4

1

lim

)4(
4

1

lim
xxx

x

x

e

x

e

xe +
=

+
=

∞→∞→
;          

4

1
)( =′′′ xf ;            2

2

1
)(

x

exg =′′′ ;              ;0

2

1
lim

2

=
∞→ xx

e

 

 

Пример 6. Найти предел   
128

86
lim

2

2

2 +−
+−

→ xx

xx

x
. 

Для нахождения этого предела разложим на множители числитель и знаменатель данной дроби.            x2 

– 6x + 8 = 0;                                    x2 – 8x + 12 = 0; 

D = 36 – 32 = 4;                                 D = 64 – 48 = 16; 

x1 = (6 + 2)/2 = 4;                               x1 = (8 + 4)/2 = 6; 

x2 = (6 – 2)/2 = 2 ;                               x2 = (8 – 4)/2 = 2; 

Тогда 
2

1

4

2

6

4
lim

)6)(2(

)4)(2(
lim

22
==

−
−=

−−
−−

→→ x

x

xx

xx

xx
 

 

Пример 7. Найти предел 
xx

xxxx

x −
+−−++

→ 2

22

0

11
lim  

Домножим числитель и знаменатель дроби на сопряженное выражение: 

)11)(1(

2
lim

)11)(1(

11
lim

22022

22

0 xxxxxx

x

xxxxxx

xxxx

xx +−+++−
=

+−+++−

−+−++
→→

= 1
)11(1

2 −=
+⋅−

. 

 

Пример 8. Найти предел 

2

23

5 6
lim

9x

x x

x→

− +
−

 

{ }
6

1

33

23

)3)(3(

)3)(2(
lim)3)(2(65
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65
lim

3

2

2

2

3
=

+
−=

+−
−−=−−=+−=

−
+−

→→ xx

xx
xxxx

x

xx

xx
 

 

Пример 9. Вычислить предел функции. 

.0
)1(

)3()1(
lim

)3)(1(

)3()1(
lim

0

0

34

)32(
lim

2

3

22

323

22

3
=

+
+−=

++
+−=







=
++
−+

−→−→−→ xx

xx

xxx

xx

xxx

xx

xxx
 

 

Пример 10. Вычислить предел функции. 
4 4 4

4 4 416 16 16 16

2 0 ( 2)( 2) 4 1 1
lim lim lim lim .

0 44 ( 4)( 2) ( 4)( 2) 2x x x x

x x x x

x x x x x x→ → → →

− − + − = = = = = − − + − + + 
 

 

Пример 11. Найти асимптоты графика функции 
29

9

x

x
y

−
= . 

Прямые х = 3 и х = -3 являются вертикальными асимптотами кривой. 

Наклонные асимптоты: 0
9

9
lim

2
=

−
=

∞→ x
k

x
,   0

1
9

9

lim
9

9
lim

2

2
=

−
=

−
=

∞→∞→

x

x

x

x
b

xx
 

0 0, 0y kx b x y= + = ⋅ + =  – горизонтальная асимптота. 

 

№ 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Пример 1. Найти производную .
312 4

2

x

x
y

−
=  

3 2
4

4 5 5 54

4 4 3 4 3 4 3

12
2 1 3

1 1 4 (1 3 ) 12 1 4 12 122 1 3

2 1 3 2 22 (1 3 ) 2 (1 3 ) (1 3 )

x x
x x

x x x x x x xx
y

x x x x

− ⋅− −
− + − +−′ = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

− − − −
 



Пример 2. Найти производную ).1ln(
1

1 x

x
e

e
xy +−

+
+=  

.
1)1(

1
1)1(

0
1

22 x

x

x

x

x

x

x

x

e

e

e

e

e

e

e

e
y

+
−

+
−=

+
−

+
−+=′  

 

Пример 3. Найти производную )cos1(ln3 xy +=  

.
cos1

)cos1(lnsin3

cos1

sin
)cos1(ln3

2
2

x

xx

x

x
xy

+
+−=

+
−⋅+=′  

 

Пример 4. Найти производную .
40sin

20cos

40

1
)5(cos

2

x

x
ctgy −=  

.
40sin2

40cos20cos240sin

40sin

40cos20cos4040sin20sin20cos40

40

1

40sin

40cos20cos4040sin)20sin(2cos202

40

1
0

2

22

2

2

2

2

x

xxxxxxxx

x

xxxxx
y

+=−−⋅−=

=−−⋅⋅−=′
 

 

Пример 5. Найти производную .
11 2

x

x
arctgy

−+=  

2
2

2 2 2 22

22 2 2 2 2 2 2

2

1 1
1 (1 ) 11

( 1 1) ( 1 1) 1
1

x
x

x x x xx
y

xx x x x x

x

− + −
− + − ++′ = ⋅ = ⋅ =

+ − + + − ++
 

2

2 2 2 2

1 1

1 ( ( 1 1)

x

x x x

− − +=
+ + + −

 

 

 

№ 3. Интегральное исчисление функции одной переменной 
 

Непосредственное интегрирование 

Пример 1. ∫ ∫ ∫ ∫ +++=+−=+− Cxxxdxxdxdxxdxxx cossin)sin( 2
3

1
212 322

. 

 

Пример 2. 

2 2 2 2

4 2 2 2 2

2 2 2 2

4 2 2 2 2

x x x x dx dx
dx dx

x x x x x

− + + − + += = + =
− − + + −∫ ∫ ∫ ∫  

       
2ln 2 arcsin

2

x
x x C= + + + +  

 

Способ подстановки (замены переменных) 

Пример 3. Найти неопределенный интеграл ∫ xdxx cossin . 

Сделаем замену t = sinx, dt = cosxdх. 

∫ ∫ +=+== .sin
3

2

3

2 2/32/32/1 CxCtdttdtt  

 

Пример 4. ∫ + .)1( 2/32 dxxx  

Замена ;
2

;2;12

x

dt
dxxdxdtxt ==+=  Получаем: 

;
5

)1(

55

2

2

1

2

1

2

2/522/5
2/52/32/3 C

x
C

t
Ctdtt

dt
t ++=+=+⋅== ∫∫  



Пример 5.  

{ }
21 21

20 20 211 1 1 (2 1)
(2 1) 2 1 ; 2

2 21 2 42 42

t x
x dx x t dt dx t dt t C C C

++ = + = = = ⋅ = ⋅ + = + = +∫ ∫  

 

Интегрирование по частям 

Пример 6. =⋅+−=
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Пример 7. 
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Приложения определенного интеграла 
 

Пример 8. Найти площадь фигуры, 

ограниченной линиями y = x, y = x2, x = 2. 
2 2 3 2 2

2

11 1
3 2

x x
S x dx xdx

 
= − = − = 

 
∫ ∫  

( )28 4 1 1 5

3 2 3 2 6
ед= − − + =  

 

Пример 9. Вычислить площадь фигуры, ограниченной 

прямой 2y x= +  и параболой 
2 4 2y x x= + + . 

( ) ( )
0 0 3 2 0

2 2

33 3

4 2 2 3
3 2

0 3 0 27 3 9 27 27 1
9 13 4,5

3 2 3 2 3 2 2

x 3x
S x x x dx x x dx

−− −

 
= + + − − = + = + = 

 

⋅ − ⋅ = + − + = − = − = 
 

∫ ∫

 

 

 

5.2. Типовая контрольная работа 
 

I. Найти область определения функции: 

     1) ( ) 3log ( 1) 2f x x x= − + +              2) ( ) ( )( ) ( )7
ln 3

1 4

x
f x x

x x

+= + −
− −

 

II. Найти пределы: 

3) 

2

2

15 1
lim

17 3x

x

x x→∞

−
+

,                 4) 

2

3

6 5
lim

1x

x x

x→∞

+ −
+

, 



5) 
0

sin 8
lim

8x

x

x→
,                       6) 

2

23

6 9
lim

9x

x x

x→

− +
−

 

III. Вычислить производные: 

  7) ( ) 3
cosy x x x= +  

  8)  ( ) 7 sin
x

y x x x= + ,  

  9) 
4 33 20 17 1y x x x= + − + ,  y′′′  – ? 

IV. Найти интегралы:  

       10) ( )37 4 1x x dx− +∫ ,                       11) ( )2016
2 1x dx−∫ ,                 12) 

2 25

dx

x +∫ ,  

       13) sinx x dx∫  (по частям),              14) 

2

2

1

3x dx∫ . 

       15). Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: параболой 
2 4 6y x x= + +  и прямой 6 0x y− + = . 

 

Ключ к заданиям контрольной работы 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 

Правильный 

ответ 
[ ) ( )2;1 1;− ∪ + ∞  ( ) ( );1 1; 3−∞ ∪  

15

17
 0 1 0 

21
3cos sin

2
x x

x
−  

 

8 9 10 11 12 

1
7 ln 7 sin cos

2

x x x x
x

+ +  72 120x +  
4 27

2
4

x x x C− − +  
( )2017
2 1

4034

x
C

−
+  

1

5 5

x
arctg C+  

 

13 14 15 

sin cosx x x C− +  7 4,5 

 

 

2. Итоговый тест 

1. Дана функция 
2

5

−
−=

x

x
y . Тогда ее областью определения является множество… 

1) ( ) [ ); 2 2; 5−∞ ∪ ,    2) ( )2; 5  ,   3) ( ) [ ); 2 5;−∞ ∪ + ∞ ,   4) ( ]2; 5 . 

 

2. Числовая последовательность задана рекуррентным соотношением 
1

2 5
n n

a a+ = − , 
1

3a = . Тогда 
4

a  

равно … 

1)  1;     2)  3− ;     3)  4− ;     4)  11− . 

 

3. Предел числовой последовательности 

2

2

7 5 3

12 8
n

n n
a

n

+ −=
−

 равен … 

       1)  1;     2) 
3

8
;     3)  

3

8
− ;     4)  

7

12
. 

 

4. Значение предела 
2

1

1
lim

1x

x

x→

−
−

 равно …          1) 2;     2) 
1

2
;     3) 0;     4) 1. 

 

5. Количество точек разрыва функции ( ) ( ) ( )2 2

5

1 16

x
f x

x x x

−=
+ + −

,  равно …  

1)  4;     2)  3;     3)  2;     4)  1. 

 

6. Наклонная асимптота графика функции 

2
2 1

3

x
y

x

+=
−

 задается уравнением вида…        

1)  2 6y x= + ;     2)  2 6y x= − ;     3)  6 2y x= + ;     4)  6 2y x= − + . 



7. Производная функции cosxy e x=  равна… 

1)  sinxe x ;     2)  ( )cos sinx
e x x− ;     3)  ( )cos sinx

e x x+ ;     4)  sinxe x− . 

 

8. Касательная к графику функции ( ) 22f x x x= −  в его точке с абсциссой 
0

1 5x ,=  образует с 

положительным направлением оси ОХ угол, равный … 

1)  0,75arctg ;     2)  0,75arctgπ − ;     3) 
3

4

π
;     4)  

4

π
. 

 

9. Производная третьего порядка функции 
3 1xy e −=  равна … 

1)  
3 19 xe −

;     2)  
3 13 xe −

;     3)  
3 127 xe −

;     4)  
3 16 xe −

. 

 

10. Материальная точка движется прямолинейно по закону ( ) 3 21
3 12 3

3
x t t t t= − + + . Тогда скорость 

точки в момент времени 3t =  равна … 

1)  0 ;     2)  3 ;     3)  12 ;     4)  21 . 

 

11. Неопределенный интеграл 
2

3
3 1

1

x
x dx

x

− 
− + 

∫  равен … 

1)  3 ln3x arctgx C− + ;    2)  arctgx C+ ;    3)  
3

ln3

x

C+ ;    4)  
3

ln3

x

arctgx C− +  

 

12. Множество первообразных функции ( ) 24 3x
f x e x

−=  имеет вид … 

1)  
24 31

6

x
e C

−− + ;     2)  
24 31

6

x
e C

− + ;     3)  
24 3

3
x

e C
−− + ;     4)  

24 3
4

x
e C

− + … 

 

13. Определенный интеграл 

0 5

2

1
1 4

,
dx

x+∫  равен … 

1)  
1

2
;    2)  

8

π
;    3)  

4

π
;    4)  

2

π
. 

 

14. Определенный интеграл 

3

2
3 4

sin x
dx

x− +∫  равен … 

1)  3 ;    2)  
3

2
;    3)  4 ;    4) 0 . 

 

15. Площадь фигуры, ограниченной параболой 
2 3y x x= − +  и осью ОХ, равна …   

1)  
45

2
;    2)  7,75 ;    3)  

9

2
;    4)  9 . 

 

Ключ к заданиям теста  

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 
4 4 2 1 3 1 2 3 3 2 4 1 2 4 3 

 



5.4. Вопросы к зачету 

1. Предел функции, геометрический смысл предела функции.  

2. Односторонние пределы. 

3. Предел числовой последовательности. Теоремы о пределах числовых последовательностей. 

4. Понятие функции. Способы задания функции. 

5. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

Таблица эквивалентных бесконечно малых функций. 

6. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва функции. Теоремы о непрерывных 

функциях. 

7. Определение производной. Правила дифференцирования. Таблица производных основных 

элементарных функций. 

8. Возрастание и убывание функций (необходимое и достаточное условия монотонности функции). 

9. Экстремум функции (необходимое и достаточное условия экстремума функции). Схема 

исследования функции на экстремум. 

10. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

11. Асимптоты графика функции. 

12. Первообразная и неопределенный интеграл. 

13. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица основных неопределенных интегралов. 

14. Методы интегрирования. Непосредственное интегрирование. 

15. Основные методы интегрирования. Способ подстановки (замены переменных). 

16. Основные методы интегрирования. Интегрирование по частям. 

17. Определенный интеграл. Геометрическая интерпретация определенного интеграла.  

18. Приложения определенного интеграла. Вычисление площади криволинейной трапеции. 

 

 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

39.03.01 Социология  

направленность (профиль) Социология маркетинга 
(код, направление, направленность) 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Шифр дисциплины по РУП Б1.О.14.01 

Дисциплина Высшая математика 
Курс    1 Семестр  2 

Кафедра Математики, физики и информационных технологий 

Ф.И.О. преподавателя, звание, 

должность 

Иванчук Наталья Васильевна, доцент, канд. пед. наук, доцент 
кафедры Математики, физики и информационных технологий 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 108/3 Кол-во семестров 1 Форма контроля Зачет 
ЛКобщ./реал. 12/12  ПРобщ./ реал. 12/12 ЛБобщ./ реал. 12/12 СРСобщ./ реал. 72/72 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ОПК-1: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности социолога 
 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов 

Срок 

предоставления 

(график 

контроля) 

Вводный блок 
 Не предусмотрен   

Основной блок 
УК-1 

ОПК-1 

Выполнение домашних 

заданий 
6 24 

в течение 

семестра 
УК-1 

ОПК-1 
Контрольная работа  3 24 

в течение 

семестра 
УК-1 

ОПК-1 
Тест  3 12 

в течение 

семестра 
Всего: 60  

Экзамен  Вопрос 1 1 10 в сроки сессии 

 Вопрос 2 1 10 в сроки сессии 

 Практическое задание 1 20 в сроки сессии 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ОПК-1 Коллоквиум  10 
по согласованию 

с преподавателем 
ОПК-1 Решение дополнительных задач 10 

Всего баллов по дополнительному блоку: 20 

 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ:  

«2» - 60 баллов и менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов 

 

 

 


