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« ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА») 

 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» от-

носится к базовой части блока Б1.1.9  ФГОС ВО по направлению 38.03.01 
«Экономика». В результате изучения данной дисциплины обучающийся 
должен знать основные понятия, методы доказательств и алгоритмы теории 
вероятностей; уметь применять аппарат теории вероятностей для исследо-
вания и анализа различных экономических моделей; владеть техникой при-
менения теории вероятностей к решению профессиональных задач. Данная 
дисциплина является базовым теоретическим и практическим основанием 
для всех последующих математических и финансово-экономических дис-
циплин подготовки бакалавра экономики, использующих теоретико-
вероятностные и статистические методы анализа. 

Таким образом, при обучении теории вероятностей студентов экономи-
ческих специальностей большое внимание должно отводится реализации 
внутри- и межпредметных связей. И здесь огромную роль играют математи-
ческие задачи. При отборе информации, профессионально значимой для бу-
дущих экономистов и, в то же время, вполне применимой в качестве сюжет-
ного материала при составлении математических задач, целесообразно руко-
водствоваться следующими ориентирами:  

– информация, зафиксированная в условиях задачи, должна содержать 
описание некоторого предмета, явления или процесса, представляющего 
познавательный интерес с точки зрения экономиста;  

– задачный материал должен быть доступен для восприятия студентов 
и, по возможности, соотноситься с изучаемым материалом экономических 
дисциплин;  
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– ситуация, описываемая в задаче, должна быть сопоставима по объе-
му с обычным (средним) объемом сюжета математической задачи, а ее эле-
менты должны предполагать возможность задания стандартных математи-
ческих характеристик. 

Для следования приведенным выше ориентирам, целесообразно, преж-
де всего, из множества экономических объектов, изучаемых на начальных 
курсах, выделить те, рассмотрение которых по своей структуре и объему в 
наибольшей мере соответствовали бы структуре и объему сюжета матема-
тической задачи.  

Рассмотрим в качестве примера задачу на нахождение вероятности, 
связанную с оптимизацией производственного процесса: «На фабрике име-
ется 300 одинаковых станков. Если в среднем 70% станков работает, а 30% 
находятся в ремонте, то нужно обеспечить энергией в среднем 210 станков. 
Однако иногда могут работать все 300 станков. Каким количеством энергии 
надо обеспечить фабрику, чтобы с вероятностью 99,9% все исправные 
станки могли работать? (предполагается, что станки выходят из строя неза-
висимо друг от друга)». 

Эта задача затрагивает проблему планирования расхода энергии, так 
называемое «энергосберегающее производство», демонстрируя связь тео-
рии вероятностей с экономикой. Решение задачи основывается на предель-
ной теореме Муавра-Лапласа )())1((lim 0 xpnpxnpHp

n



, которая 

рассматривается при изучении темы «Предельные теоремы теории вероят-
ностей».  Применяя теорему для наших данных (n=300, p=0,7, 999,0)(  x , 
откуда 3x ), получаем 234633210))1(  pnpxnp . Получается, 
достаточно обеспечить энергией 234 станка, тогда как на практике учиты-
вают почти все 300 станков, «перестраховываясь» и, тем самым, не эконо-
мят, расходуя деньги на лишнюю энергию. 

Кроме того, предельная теорема Муавра-Лапласа – демонстрирует 
внутрипредметные связи, являясь «математическим мостом» между зако-
ном больших чисел Бернулли и локальной формулой Муавра-Лапласа. Так 
называемый «парадокс Муавра»: вероятность того, что число гербов при-
ближенно равно числу решек, стремится к 1, в то время как вероятность то-
го, что число гербов в точности совпадает с числом решек, стремится к 0. 

Не надо забывать, что использование сюжетных профессионально ори-
ентированных задач при усвоении курса теории вероятностей для экономи-
ческих специальностей, может быть чревато временными издержками, свя-
занными с необходимостью разбираться в особенностях сюжета, значениях 
специальных терминов, еще не рассмотренных в спецкурсах. При этом, чем 
более профессионально значимо содержание сюжета, тем, как правило, бо-
лее длительна работа по переосмыслению условия или требования задачи, 
перевода его на тот или иной математический язык. Поэтому в целях эко-
номии учебного времени и усиления межпредметных связей при обучении 
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математике будущих экономистов целесообразно рассмотрение не отдель-
ных задачных ситуаций, а целых серий математических задач, сюжеты ко-
торых были бы построены на описании различных сторон одного и того же 
явления, имеющего место в экономической практике. 

С рынком ценных бумаг студенты-экономисты начинают знакомиться 
в 4 семестре при изучении курса «Деньги, кредит, банки», затем в 5 семест-
ре изучаются «Основы банковской деятельности», в 6 семестре –
«Инвестиционный анализ предприятия», и только в 7 семестре подробно 
рассматриваются все нюансы рынка в курсе «Инвестиции на рынке ценных 
бумаг». Поэтому, когда в 3 семестре в курсе «Теории вероятностей и мате-
матическая статистика» мы предлагаем задачи, связанные с инвестировани-
ем, студенты еще не особо подготовленные в данном вопросе, могут испы-
тывать трудности при построении математической модели. Поэтому мы 
рассматриваем серию таких задач, постоянно возвращаясь к этому вопросу 
на новом уровне. 

Задача 1. Предприниматель рассматривает возможность покупки ак-
ций трех предприятий, по каждой из которых известна доходность, как от-
ношение величины получаемого дохода за период времени к цене акции и 
вероятности возможных значений доходности (табл. 1) 

Таблица 1 

                                            
Акции какого предприятия следует считать более доходными, если ру-

ководствоваться средним значением (математическим ожиданием) доход-
ности? Акции какого предприятия являются менее рискованными (считает-
ся, что чем выше колебание доходности акций (дисперсия), тем больше их 
рискованность)? 

Задача 2. Изучаются колебания Хj (денежные единицы) курсов ценных 
бумаг (тип №1, 2, 3), принадлежащих разным группам риска (риск оценива-
ется величиной дисперсии) и в различные периоды времени. Исследования 
ведутся двумя независимыми аналитическими центрами А и В. Банк, заин-
тересованный в результатах анализа, в целях формирования «портфеля 
ценных бумаг», желает знать результаты классификации по группам. Сде-
лав случайную выборку информации о колебании курсов (Хj – цена одного 
пакета ценных бумаг), аналитики получили следующие данные (табл.  2-5).         

 

Предпри-
ятие 1 

 Предприятие 
2 

 Предприятие 3  

Доход-
ность %, Х 

Вероят-
ность, р1 

Доходность %, 
Y 

Вероят-
ность, р2 

Доходность %, Z Вероят-
ность, р3 

5 0,2 3 0,1 1 0,1 
7 0,3 7 0,4 6 0,4 
9 0,4 10 0,3 10 0,25 
11 0,1 15 0,2 20 0,25 
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Бумаги №1, центр А; N1=190                                                 Таблица 2 
Хj·10² 2 3 6 8 9 11 13 14 16 17 19 20 

nj 5 5 5 10 25 30 40 30 20 10 5 5 

Бумаги №2, центр А; N2=132       Таблица 3 
Хj·10² 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

nj 1 5 5 10 25 20 25 20 15 5 1 

Бумаги №2, центр B; N3=93      Таблица 4 
Хj·10² 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

nj 2 3 15 20 30 15 5 2 1 

Бумаги №3, центр А; N4=175            Таблица 5 
Хj·10² 3 5 7 8 9 11 13 14 16 17 19 21 

nj 1 5 10 20 30 40 35 15 10 5 3 1 

Сформулируйте и проверьте статистические гипотезы, необходимые 
для ответов на вопросы: 1) какие бумаги можно отнести к бумагам одина-
ковой группе риска? 2) различны ли выводы аналитических центров А и В? 
3) какой тип бумаг вы предпочтете купить, если ваши средства ограничены 
суммой не более С денежных единиц за один пакет ценных бумаг? (Анали-
зу можно подвергать не все типы бумаг, а по личному выбору). 

Задача 3. Исследуются 3 типа ценных бумаг, доходность которых рав-
на соответственно Y, X1 и X2. Целью исследования является определение 
зависимости Y от переменных X1 и X2, то есть изучаются взаимосвязанные 
колебания курсов ценных бумаг. X1 и X2 даны в относительных единицах 
(X1€ [500, 900] и X2 € [800, 1100]) Y – в абсолютных единицах (табл. 6).  

Таблица 6 
№ Х1 Х2 Y 
1 10 10 1100 
2 10 10 1000 
3 1 2 500 
4 1 2 450 
5 6 7 1100 
6 6 7 700 
7 6 7 900 
8 5 5 800 
9 5 5 1000 
10 5 5 900 
11 9 8 1400 
12 9 8 1250 
13 2 1 600 
14 2 1 800 
15 7 7 1300 

Необходимо определить зависимость Y, X1 и X2= f(X1,X2) и установить 
значения X1 и X2, которые обеспечивают номинал Yном=900, 1000, 1100, 
1200. Определить ошибку ε, которая соответствует установленному номина-
лу Yном. 
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Первая задача рассматривается в теме «Математические характеристики 
случайных величин» и направлена на отработку умения находить математи-
ческое ожидание и дисперсию дискретной случайной величины. В этой за-
даче вводятся (на уровне определений) экономические понятия «доходность 
акции», «рискованность акции» и, одновременно с этим, определяется связь 
экономических понятий с математическими (математическим ожиданием и 
дисперсией). Задача №2 затрагивает колебания курса ценных бумаг и рас-
сматривается в теме «Проверка статистических гипотез» в математической 
статистике. Здесь задачи математики: уметь сравнить результаты расчетов, 
полученных по разным выборкам и разными методами, а так же правильно 
формулировать статистические гипотезы и проводить их проверку перекли-
каются с экономическим анализом курса ценных бумаг, необходимым для 
формирования «портфеля ценных бумаг».  

В третьей задаче необходимо построить уравнение регрессии, проана-
лизировав затем полученную регрессионную модель с позиций взаимосвя-
занных колебаний курсов ценных бумаг.  

Такая демонстрация применения математических методов и иллюстра-
ция некоторых математических моделей в избранной области профессио-
нальной деятельности должны обеспечить развитие профессионально зна-
чимых качеств и приемов умственной деятельности, а так же освоение сту-
дентами математического аппарата, позволяющего моделировать, анализи-
ровать и решать элементарные математические профессионально значимые 
задачи. 
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ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ В КУРСЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  
В нашем мире меняется все: образовательные стандарты, приоритеты, 

интересы, нравы,  но не меняется содержание классического математиче-
ского анализа. Изменения, конечно, в образовательном процессе есть. Мы 
тщательно отбираем материал на лекции и практические занятия, ищем 
способы донести знания до умов студентов. В заметке приведено несколько 


