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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)  «Вычислительный практикум» 

являются: овладение совокупностью математических методов, используемых 

для количественной оценки экономических явлений и процессов; обучение 

эконометрическому моделированию, т. е. построению экономико–

математических моделей, параметры которых оцениваются средствами 

математической статистики;  обучение эмпирическому выводу 

экономических законов; подготовку к прикладным исследованиям в области 

экономики.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 
Дисциплина «Вычислительный практикум» является дисциплиной по 

выбору вариативной части ООП (индекс Б1.В.ДВ.2). 
Логически и содержательно-методически курс «Вычислительный 

практикум» наиболее тесно связан с блоком дисциплин, имеющих отношение 

к линейной алгебре, теории вероятностей, математической статистике, и 

компьютерным технологиям.   
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины 

предполагают:  
знание основных непрерывных и дискретных распределений, в 

частности многомерного нормального;  
знание основных методов оценивания неизвестных параметров 

распределения; 
умение находить числовые характеристики распределений (как 

безусловные, так и условные); 
 знание основных понятий и фактов линейной алгебры, в частности 

свойства симметрических, идемпотентных и ортогональных матриц; 
готовность применять современные компьютерные пакеты в области 

статистики и анализа данных (в частности, freeware-продукт Gretl).  
Указанные знания, умения и готовности приобретаются, в частности, 

при изучении дисциплины Б1.В.ОД.1 «Современные компьютерные 

технологии». 
 Основное внимание в курсе уделено  содержательному 

экономическому смыслу фактов, методов и подходов многомерного 

регрессионного  анализа. Выводы и доказательства  даются для ряда базовых 

формул и моделей, что позволяет студентам понять принципы построения 

эконометрической теории. Главный акцент делается на экономической 

интерпретации и приложениях рассматриваемых эконометрических 

(регрессионных) моделей. Рассматриваемые методы и модели должны быть 

освоены на практике с использованием реальных массивов экономических 

данных и современного эконометрического программного обеспечения. 



Освоение дисциплины «Вычислительный практикум» необходимо как 

предшествующее для дисциплин  Б1.В.ДВ.4 «Анализ временных рядов» и 
Б1.В.ДВ.4   «Дополнительные главы финансового анализа». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля). 
 обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
 обладать способностью 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). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

«Прикладная математика и информатика», профиль «Математическое и 

информационное обеспечение экономической деятельности» должен 

обладать специализированными профессиональными компетенциями (СПК): 
 Способностью использовать современные пакеты прикладных 

программы для решения прикладных задач (СПК-1) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные приемы получения оценок неизвестных параметров по 

методу максимального правдоподобия, работы с данными временных рядов, 

методы оценки параметров систем одновременных уравнений. 
• Уметь: использовать современные компьютерные пакеты для  построения 
моделей парной и множественной линейной и нелинейной регрессии, 

применять специальные методы эконометрического анализа и оценивания 

параметров указанных моделей.  
• Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения области экономического анализа и прогноза, а также в 

смежных областях. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Се

ме

ст

р 

Неделя 

семест

ра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра)  

Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Лабора

торные  

 

КСР Самост

оятель

ная 

работа 



1.  
1. Оценки 

максимального 

правдоподобия. 

2 1 4 1 12 Выполнение 

 лабораторной работы; 

домашнее задание 

2.  
2. Системы 

эконометрических 

уравнений. 

2 3,5,7,9 4 1 17 Выполнение 

лабораторной работы; 

домашнее задание. 

3.  3. Временные ряды: 
модели с 

лагированными 

переменными, 

динамические модели. 

2 11,13 4 0,5 12 Выполнение 

лабораторной работы; 

домашнее задание. 

4.  4. Временные ряды: 

единичные корни и 

коинтеграция; модель 

Бокса- Дженкинса 

(ARIMA). 

2 15,17 4 0,5 12 Выполнение 

лабораторной работы; 

домашнее задание. 

 Всего   16 3 53 Зачет 

                                         Содержание дисциплины 
 
Раздел 1.  Оценки максимального правдоподобия. 
 

1. Оценка максимального правдоподобия (ОМП): примеры и формальный 

подход. 
2. ОМП многомерного нормального распределения. 
3. Свойства ОМП. 
4. ОМП для линейной регрессионной модели. 
5. Три основных критерия для тестирования гипотез: тест Вальда, тест 

отношения правдоподобия и тест множителей Лагранжа. 
6. Критерии для тестирования гипотез в линейной модели. 
7. Тесты Вальда, отношения правдоподобия и множителей Лагранжа для 

тестирования общих ограничений в классической регрессионной 

модели. 
 
 Раздел 2.  Системы одновременных уравнений.  

1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. 
2. Системы независимых уравнений. Системы совместных одновременных 

уравнений. 
3. Структурная и приведенная формы эконометрической модели.  
4. Проблема идентификации при переходе приведенной формы к 

структурной. 
5. Оценивание параметров структурной модели.  



6. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 
Раздел 3. Временные ряды: модели с лагированными переменными, 

динамические модели. 
1. Модели с лагированными переменными.  
2. Оценивание модели распределенных лагов. 
3. Полиномиальные лаги (метод Алмон).  
4. Геометрические лаги (метод Койка). 
5. Динамические модели. 
6. Авторегрессионная модель при наличии автокорреляции ошибок. 

Оценивание.  
7. Тесты на наличии автокорреляции (Тест Дарбина и множителей 

Лагранжа).  
8. Примеры моделей с лагированными переменными. (Модель частичного 

приспособления, модель адаптивных ожиданий, модель коррекции ошибок). 
 Раздел 4. Временные ряды: единичные корни и коинте-грация; модель 
Бокса-Дженкинса (ARIMA). 
1. Стационарность. Случайное блуждание. Единичный корень.  
2. Статистика Дики-Фуллера. Расширенный тест Дики-Фуллера.  
3. Мнимая регрессия. Коинтеграция. Подходы Энгеля и Гранжа.  
4. Статистика Мак-Киннона. Вектор коинтеграции. Долгосрочное 

динамическое равновесие. 
5. Тренд, сезонность, взятие разности. Тест на стационарность. Уравнения 

Джула-Волкера. 
6. Методология Бокса-Дженкинса. Идентификация модели. Оценивание 

модели и проверка адекватеность модели.  
7. Тест Льюнга-Бокса. Критерии Акаике и Шварца.  
8. Прогнозирование в ARIMA моделях. Сезонность в ARIMA моделях. 
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины (модуля) 
 
Лабораторные работы, разбор конкретных ситуаций, обсуждение 

возможностей практического применения получаемых знаний и навыков, 

мозговой штурм.  
Реализация компетентного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, 

работа над проектами) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
     Эффективность применения интерактивных форм обучения 

обеспечивается реализацией следующих условий: 
• создание диалогического пространства в организации учебного 

процесса; 
• использование принципов социально – психологического обучения в 

учебной и внеучебной  деятельности; 



• мониторинг личностных особенностей и профессиональной 

направленности студентов; 
 
• формирование психологической готовности преподавателей к 

использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие 

внутренней активности студентов; 
     Использование интерактивных форм и методов обучения направлено 

на достижение ряда важнейших образовательных целей: 
 
• стимулирование мотивации и интереса в области анализа сложных 

систем и обработки данных и в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 
• повышение уровня активности и самостоятельности обучаемых; 
 
• развитие навыков анализа , критичности мышления, взаимодействия, 

коммуникации; 
 
• саморазвитие и развитие обучаемых благодаря активизации 

мыслительной деятельности и диалогическому взаимодействию с 

преподавателем и другими участниками образовательного процесса. 
 
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 

     В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

научных организаций и представителями различных научных школ. 
 
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. 
     В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

научных организаций и представителями различных научных школ. 

 
     6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 Виды самостоятельной работы: решение теоретических задач, 

тематически связанных с темами лабораторных; решение задач с 

использованием программных средств MS Excel и Gretl. 
 Контрольные задания для проведения текущего контроля: 
 

Тема 1: Оценки максимального правдоподобия. 
Задание №1. 
  Вывести оценку максимального правдоподобия для параметров a  и   
многомерного нормального распределения ),( aN   выборке размера  n. 
 
Тема 2: Системы одновременных уравнений. 
 Задание №2. 
Оценить заданную структурную модель на идентификацию. 
Исходя из заданной приведенной формы модели, найти ее структурные 

коэффициенты. 
 



Тема 3: Временные ряды: модели с лагированными переменными, 

динамические модели.   
Задание №3. 
По данным за несколько месяцев некоторого временного ряда были 

получены коэффициенты корреляции уровней. Охарактеризовать 

структуру этого ряда, используя графическое изображение. Для 

прогнозирования значений ряда в будущем построить уравнение 

авторегрессии. 
 
Тема 4: Временные ряды: единичные корни и коинте-грация; 

модель Бокса-Дженкинса (ARIMA). 
Задание №4. 
По заданному ряду и построенной  по нему аддитивной модели 

определить значение сезонной компоненты за определенный месяц и на 

основе построенной модели дать прогноз для ряда на первый квартал 

следующего года. 
Вопросы  по курсу «Вычислительный практикум».  

1.  Получение с помощью инструмента анализа данных Регрессия в MS Excel  
результатов регрессионной статистики.  

2.  Получение с помощью MS Excel результатов дисперсионного анализа.  
3.  Получение с помощью MS Excel остатков регрессии.  
4.  Получение с помощью MS Excel графиков подбора линии регрессии.  
5. Оценка максимального правдоподобия (ОМП): примеры и формальный 

подход. 
6. ОМП многомерного нормального распределения. 
7. Свойства ОМП. 
8. ОМП для линейной регрессионной модели. 
9. Критерии для тестирования гипотез в линейной модели.  
10. Тесты Вальда, отношения правдоподобий и множителей Лагранжа для 

тестировния общих ограничений в классической регрессионной модели. 
11. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике.  
12. Системы независимых уравнений. Системы совместных, одновременных 

уравнений. 
13. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. 
14. Проблема идентификации при переходе приведенной формы к 

структурной. 
15. Косвенный метод наименьших квадратов.  
16. Двухшаговый метод наименьших квадратов.  
17. Трехшаговый метод наименьших квадратов.             
18. Модели с лагированными переменными. 
19. Оценивание модели распределенных лагов.  
20. Полиномиальные лаги (метод Алмон).  
21. Геометрические лаги (метод Койка). 
22. Динамические модели. 
23. Авторегрессионная модель при наличии автокорреляции ошибок.  



24. Оценивание. Тесты на наличии автокорреляции (Тест Дарбина и 

множителей Лагранжа).  
25. Примеры моделей с лагированными переменными. (Модель частичного 

приспособления, модель адаптивных ожиданий, модель коррекции 

ошибок).   
26. Стационарность. Случайное блуждание. AR(p) процесс. Единичный 

корень. 
27. Статистика Дики-Фуллера. Расширенный тест Дики-Фуллера.  
28. Мнимая регрессия. Коинтеграция. Подходы Энгеля и Гранжа. 
29. Статистика Мак-Киннона.  
30. Вектор коинтеграции. Долгосрочное динамическое равновесие. 
31. Тренд, сезонность, взятие разности. Тест на стационарность.  
32. Уравнения Джула-Волкера. Необратимость. Свойства ARMA моделей. 
33. Методология Бокса-Дженкинса. Идентификация модели. Оценивание 

модели и проверка адекватеность модели. Тест Льюнга-Бокса.  
34. Критерии Акаике и Шварца.  
35. Прогнозирование в ARIMA моделях. Сезонность в ARIMA моделях. 
21.Получение с помощью программы Gretl результатов регрессионной 

статистики, дисперсионного анализа, доверительных интервалов, 

остатков и графики подбора линии регрессии. 
 

 7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семест

р 
Лекци

и 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Автоматизи

рованное 

тестирова-
ние 

Другие 

виды 

учебной 

деятельн

ости 
(конт. 

работа) 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация(з

ачет) 

Итого 

2 0 16 0 36 0 8 40 100 

 
 

Программа оценивания учебной деятельности студента (2 семестр) 
 
Лекции Не предусмотрены. 
Лабораторные 

занятия 
Оценивается самостоятельность при выполнении 

работы, грамотность в оформлении, правильность 

выполнения. 
(от 0 до 16 баллов) 



Практические 

занятия 
Не предусмотрены. 

Самостоятельная 

работа 
Оценивается качество и количество выполненных 

домашних работ, грамотность в оформлении, 

правильность выполнения. Задание №1 (от 0 до 9 
баллов). 
Задание №2 (от 0 до 9 баллов). 
Задание №3 (от 0 до 9 баллов). 
Задание №4 (от 0 до 9 баллов). 

Автоматизированное 

тестирование 
Не предусмотрено. 
 

Дополнительно Другие виды учебной деятельности (контрольная 

работа). Оценивается грамотность в оформлении, 

правильность выполнения  (от 0 до 8 баллов) 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
21-40 баллов – «зачтено» 

0-20 баллов – «не зачтено» 

 
Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за первый семестр (полный курс) по дисциплине 

«Вычислительный практикум» составляет 100 баллов. 
 

Таблица 3. Таблица пересчета полученной студентом итоговой суммы баллов 

по дисциплине «Вычислительный практикум» в оценку - зачет. 

Итоговая сумма баллов Оценка по дисциплине 

0 – 49 незачтено 

50 – 100 зачтено 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 
 

а) основная литература: 
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"ИНФРА-М", 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-16-002974- Б. ц. (ЭБС ИНФРА-М) 
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