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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «История и методология прикладной 

математики и информатики» в основном является знакомство с историей и 

методологией одного из разделов математики, возникновение, становление и 

развитие которого непосредственно связано с решением прикладных задач.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

         Дисциплина «История и методология прикладной математики и 

информатики» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части ООП по направлению подготовки 01.04.02  - Прикладная 

математика и информатика. Индекс Б1.Б.2. 

 

Предполагается изучить следующие вопросы: 

1. История развития понятий числа, математического метода; 

2. История формирования и развития теории некорректно поставленных 

задач; 

3. Примеры прикладных задач, приводящих к некорректно поставленным 

математическим задачам; 

4. Современные методы решения некорректно поставленных задач; 

5. Методы получения оценок погрешности приближенных решений 

некорректно поставленных задач. 

6. Вопросы разработки численных алгоритмов приближенного решения 

некорректно поставленных задач. 

       При прохождении курса студент должен знать требования, предъявляемые к  

 математическим моделям прикладных задач, общую постановку задачи               

приближенного решения некорректно поставленной задачи, а также 

представлять сферу приложения изученных в данном курсе методов. 

 

      3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и методология прикладной математики и 

информатики»: (ОК-1),  (ОПК-3). 

В процессе обучения у студента должны сформироваться следующие 

общекультурные  и общепрофессиональные компетенции: 

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

    - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных    

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОПК-3). 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

•Знать:   О современном состоянии методологии прикладной математики и 

ее проблемах на примере теории некорректно поставленных задач. 

 

•Уметь:   1. Использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

2. Активно общаться в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

3. Использовать знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

4. Проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты; 

5. Проводить семинарские и практические занятия с 

обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по 

профилю специализации; 

6. Разрабатывать учебно-методические комплексы для 

электронного и мобильного обучения; 

 

•Владеть:   1. Навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе; 

2. Навыками работы в международных проектах по тематике 

специализации. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «История и методология 

прикладной математики и информатики». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семест

ра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лекци

и 

практ

занят

ия 

Кср сам. 

раб. 

1 История развития понятий числа 1 1-3 3 3 0,5 5  

2 История развития средств 

вычислений 

1 4-6 3 3 0,5 6  

3 История формирования и 

развития теории некорректно 

поставленных задач. Примеры 

прикладных задач. 

1 7-9 3 3 0,5 5 Контрольная 

работа 

4 Математические методы 

обработки экспериментальной 

1 10-12 3 3 0,5 6  



информации. 

5 Уравнения 1-го рода и методы 

их решения. 

1 13-15 3 3 0,5 5  

6 Алгоритмы численной 

реализации методов решения 

некорректно поставленных 

задач. 

1 16-18 3 3 0,5 6  

Промежуточная аттестация     зачет 

ИТОГО                                               72 18 18 3 33  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Тема 1. История формирования и развития теории некорректно поставленных 

задач. Примеры прикладных задач. 

Требования, предъявляемые к математическим моделям прикладных задач. 

Источники погрешностей при реализации указанных моделей. Понятие 

корректности. Простейшая некорректно поставленная задача – задача об 

определении скорости движущегося тела. Обратные задачи математической 

физики, приводящиеся к некорректно поставленным задачам. Пример Адамара. 

Ошибка Адамара. Взгляд на некорректные задачи с точки зрения построения 

математических моделей как на недопоставленные задачи. 

 

Тема 2. Математические методы обработки экспериментальной информации. 

Постановка задачи восстановления непрерывных функций по их приближениям в 

среднеквадратичной метрике. Методы её решения. Восстановление непрерывных 

периодических функций.  Восстановление производных функций, заданной 

приближенно в равномерной либо среднеквадратичной метриках. Получение 

формул для выбора параметров, обеспечивающих сходимость приближенных 

решений к точному. Оценки погрешности приближенных решений. 

 

Тема 3. Уравнения 1-го рода и методы их решения. 

Лемма Тихонова.  Метод регуляризации Тихонова. Метод Лаврентьева. Метод 

квазирешений. Регуляризирующие семейства операторов. Согласование 

параметра регуляризации с погрешностью исходных данных. Оценки 

погрешности приближенных решений. 

 

Тема 4. Алгоритмы численной реализации методов решения некорректно 

поставленных задач. 

Конечномерные аналоги задачи восстановления функций и задачи решения 

уравнений 1-го рода. Алгоритмы для выбора параметра регуляризации.  

Моделирование функций, заданной с погрешностью. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
При проведении лекционных и практических занятий предусматривается 

использование информационных технологий, включающих пакеты стандартных 

статистических программ: Statistica, SPSS и др. Использование информационных 

технологий осуществляется, в частности, в процессе реализации активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 



При чтении лекций в качестве материала, иллюстрирующего возможности 

математического моделирования в различных ситуациях, активно используются 

примеры из практики обработки данных в процессе исследований в предметной 

области. Информационные и интерактивные технологии используются при 

обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов, требующих выработки 

решения в ситуации неопределенности.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее  30 %  аудиторных занятий. 

Особенности проведения занятий для граждан с ОВЗ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями используются 

подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: 

технологии дифференциации и индивидуализации обучения, применение 

соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств 

дистанционного общения.     

     Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации учебного  процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом  (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

контрольные задания по желанию студентов могут проводиться в письменной 

форме. 

 Основной формой организации учебного процесса является 

интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных 

группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче 

адаптируются в социуме. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов проводится с использованием конспектов 

лекций, материалов практических занятий, электронный поиск информации, а 

также литературы, указанной в разделе №8 

 

 

 



Вопросы к курсу. 

 

1. Как формировался современный взгляд на некорректно поставленные 

задачи? 

2. Какие требования предъявляются к математическим моделям прикладных 

задач? 

3. Каковы источники погрешностей при численной реализации физических 

задач? 

4. Какие математические задачи относятся к некорректно поставленным? 

5. На каких принципах основана методология решения некорректно 

поставленных задач?   

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

1. История формирования и развития теории некорректно поставленных задач. 

Примеры прикладных задач. 

2. Требования, предъявляемые к математическим моделям прикладных задач.  

3. Источники погрешностей при реализации указанных моделей.  

4. Понятие корректности.  

5. Обратные задачи математической физики, приводящиеся к некорректно 

поставленным задачам. 

6. Пример Адамара. Ошибка Адамара.  

7. Взгляд на некорректные задачи с точки зрения построения математических 

моделей как на недопоставленные задачи. 

8. Математические методы обработки экспериментальной информации. 

9. Постановка задачи восстановления непрерывных функций по их приближениям 

в среднеквадратичной метрике. Методы её решения. 

10. Восстановление непрерывных периодических функций.  

11. Восстановление производных функций, заданной приближенно в равномерной 

либо среднеквадратичной метриках.  

12. Получение формул для выбора параметров, обеспечивающих сходимость 

приближенных решений к точному.  

13. Уравнения 1-го рода и методы их решения. 

14. Лемма Тихонова.  Метод регуляризации Тихонова.  

15. Метод Лаврентьева.  

16. Метод квазирешений.  

17. Регуляризирующие семейства операторов. Согласование параметра 

регуляризации с погрешностью исходных данных.  

18. Оценки погрешности приближенных решений. 

19. Алгоритмы численной реализации методов решения некорректно 

поставленных задач. 

20. Конечномерные аналоги задачи восстановления функций и задачи решения 

уравнений 1-го рода. 

21. Алгоритмы для выбора параметра регуляризации.  

22. Моделирование функций, заданной с погрешностью. 

 



Контрольная работа 

1. Требования, предъявляемые к построению математических моделей 

прикладных задач. 

2. Современный взгляд на некорректно поставленные задачи. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. История формирования и развития теории некорректно поставленных задач. 

Примеры прикладных задач. 

2. Требования, предъявляемые к математическим моделям прикладных задач. 

Источники погрешностей при реализации указанных моделей.  

3. Понятие корректности.  

4. Простейшая некорректно поставленная задача – задача об определении 

скорости движущегося тела.  

5. Обратные задачи математической физики, приводящиеся к некорректно 

поставленным задачам.  

6. Пример Адамара. Ошибка Адамара.  

7. Взгляд на некорректные задачи с точки зрения построения математических 

моделей как на недопоставленные задачи. 

8. Математические методы обработки экспериментальной информации. 

9. Постановка задачи восстановления непрерывных функций по их 

приближениям в среднеквадратичной метрике. Методы её решения.  

10. Восстановление непрерывных периодических функций.   

11. Восстановление производных функций, заданной приближенно в 

равномерной либо среднеквадратичной метриках.  

12. Получение формул для выбора параметров, обеспечивающих сходимость 

приближенных решений к точному.  

13. Оценки погрешности приближенных решений. 

14. Уравнения 1-го рода и методы их решения. 

15. Лемма Тихонова.  Метод регуляризации Тихонова.  

16. Метод Лаврентьева. Метод квазирешений.  

17. Регуляризирующие семейства операторов.  

18. Согласование параметра регуляризации с погрешностью исходных данных. 

Оценки погрешности приближенных решений. 

19. Алгоритмы численной реализации методов решения некорректно 

поставленных задач. 

20. Конечномерные аналоги задачи восстановления функций и задачи решения 

уравнений 1-го рода.  

21. Алгоритмы для выбора параметра регуляризации.   

22. Моделирование функций, заданной с погрешностью. 

 

 



7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 

Лекции 
Лабораторны

е занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизир

ованное 

тестировани

е 

Другие 

виды 

учебной 

деятельн

ости 

Промежуто

чная 

аттестация 

Итого 

1 10 0 20 10 0 20 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента за 1 семестр 

Лекции 

Посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 10 баллов. 

Критерии оценки: 

 менее 25% – 0 баллов; 

  от 25% до 50% – 4 баллов; 

 от 51% до 75%  – 6 баллов;  

 от 76% до 100%  – 10 баллов.  

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия 

Контроль выполнения практических  заданий в течение одного семестра - от 0 до 

20 баллов. 

Критерии оценки: 

 менее 25% – 0 баллов; 

  от 25% до 50% – 10 баллов; 

 от 51% до 75%  – 15 баллов;  

 от 76% до 100%  – 20 баллов.  

 

Самостоятельная работа 

Оценивается качество домашних работ, проверяется грамотность в оформлении и 

правильность выполнения - от 0 до 10 баллов 

Критерии оценки: 

 менее 25% – 0 баллов; 

  от 25% до 50% – 4 баллов; 

 от 51% до 75%  – 6 баллов;  

 от 76% до 100%  – 10 баллов.  

 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено. 

 

Другие виды учебной деятельности  

Виды учебной деятельности, не вошедшие в предыдущие колонки таблицы - от 0 

до 20 баллов. 



Контрольная работа –  от 0 до 20 баллов. 

Критерии оценки: 

 менее 25% – 0 баллов; 

  от 25% до 50% – 10 баллов; 

 от 51% до 75%  – 15 баллов;  

 от 76% до 100%  – 20 баллов.  

  

Промежуточная аттестация 

При определении разброса баллов при аттестации преподаватель может 

воспользоваться следующим примером ранжирования: 

26-40 баллов – ответ на «отлично» 

11-25 баллов – ответ на «хорошо» 

6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно»  

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за первый семестр по дисциплине «История и методология 

прикладной математики и информатики» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«История и методология прикладной математики и информатики» в зачет: 

40 баллов и более «зачтено» (при недифференцированной оценке) 

меньше 40 баллов «не зачтено» 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«История и методология прикладной математики и информатики». 

а) основная литература: 

1. В. М. Казиев.  Введение в математику и информатику: учеб. пособие - М.: 

Интернет-Ун-т Информ. Технологий: Бином. Лаб. знаний, 2009 (8 экз.) 

 2. А.А. Самарский.  Введение в численные методы: учеб. пособие для вузов - 5-е 

изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2009. (45 экз.) 

3. В. А. Срочко. Численные методы. Курс лекций [Электронный ресурс]  Москва: 

Лань, 2010. (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=378 

 

б) дополнительная литература: 

1. Шишкова Е.В. Интегральные операторы с полиномиальными финитными 

ядрами и их применение в некорректно поставленных задачах. Сарат. гос. ун-т 

им. Н.Г.Чернышевского. Саратов: 2006. 

 2. Хромова Г.В., Молоденкова И.Д. Методы приближенного решения задачи 

восстановления функций. Учебное пособие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. Ч.1-

2001г. 

3. Преображенский Н.Г., Пикалов В.В. Неустойчивые задачи диагностики 

плазмы. М. 1982, 237с. 

     4.    Хромова Г.В. Методы приближенного решения операторных уравнений 1-   

       го рода. Учебное пособие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1984.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=378


в) программное обеспечение  и  Интернет-ресурсы - www.polybook.ru 

www.sgu.ru/files/nodes/20520/posobie1.pdf 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  «История и 

методология прикладной математики и информатики». 

 

Учебная аудитория с обязательным наличием специализированной доски, 

мела (маркера), проектора и пр., с возможностью размещения всех обучающихся.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.04.02 - ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА и 

профилям подготовки: «Математическая физика и современные компьютерные 

технологии», «Математическое и информационное обеспечение экономической 

деятельности», «Математические и компьютерные методы обработки 

информации». 

 

Автор: 

 

Г.В. Хромова     __________________  

                                   

Программа разработана в 2015г. (одобрена на заседании кафедры математической 

физики и вычислительной математики, протокол №2,  от 16 сентября 2015г.) 

Программа актуализирована в 2016 г. (одобрена на заседании кафедры 

математической физики и вычислительной математики, протокол № 1, от 29 

августа 2016 г.) 

 

Подписи: 

 

Зав. кафедрой МФ и ВМ:     

 

В. А. Юрко                    __________________ 

 

Декан механико-математического факультета:  

 

А. М. Захаров                __________________ 

 

http://www.polybook.ru/
http://www.sgu.ru/files/nodes/20520/posobie1.pdf



