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Введение 
 

Для успешного освоения учебной дисциплины 
обучающимся необходимо изучить лекционный материал и 
рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 
практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной 
работы. Практические занятия проводятся с целью закрепления 
лекционного материала, овладения понятийным аппаратом 
предмета, методами работы, изучаемыми в рамках учебной 
дисциплины.  

Все формы практических занятий (семинары – 
практикумы, практические, лабораторные) направлены на 
практическое усвоение теоретических знаний, полученных на 
лекциях. Главной целью такого рода занятий является: научить 
студентов применению теоретических знаний на практике. С этой 
целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей 
деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении 
которых студенты отрабатывают различные действия по 
применению соответствующих практических навыков.  

Самостоятельная работа студента – это планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 
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 в современном образовательном 
процессе рассматривается как форма организации обучения, 
которая способна обеспечивать самостоятельный поиск 
необходимой информации, творческое восприятие и осмысление 
учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 
формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во 
внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, 
навыков контроля и планирования учебного времени, выработку 
умений и навыков рациональной организации учебного труда. 
Таким образом, самостоятельная работа – форма организации 
образовательного процесса, стимулирующая активность, 
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самостоятельность, познавательный интерес студентов. 
Самостоятельная работа обучающихся является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. 
Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, не менее 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 
обучающихся (далее СРО). В связи с этим, обучение включает в 
себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 
части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
СРО должна стать эффективной и целенаправленной работой 
студента. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из 
основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных 
планов и программ.  

Самостоятельная работа – это познавательная учебная 
деятельность, когда последовательность мышления ученика, его 
умственных и практических операций и действий зависит и 
определяется самим студентом.  

Обучающийся в процессе изучения дисциплины должен 
не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки 
самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в 
средней школе. Обучающихся должен уметь планировать и 
выполнять свою работу.  

Целью самостоятельной работы студентов является 
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Геометрия и алгебра» 
является формирование компетенций обучающегося в области 
профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии в сфере разработки, внедрения и сопровождения 
информационных технологий и систем 

В рамках освоения образовательной программы высшего 
образования выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический;  
- научно-исследовательский. 

 
2. Методические указания по изучению дисциплины 

«Геометрия и алгебра» 
 

Основными формами обучения дисциплине являются: 
1) лекции,  
2) лабораторные занятия,  
3) самостоятельная работа. 
 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям 
Лекция – логическое изложение материала в соответствии с 

планом лекции, который сообщается в начале каждой лекции, и 
имеет законченную форму, т.е. содержит пункты, позволяющие 
охватить весь материал, который необходимо довести до 
студентов.  

Главной задачей лектора является организация процесса 
познания студентами материала изучаемой дисциплины на всех 
этапах ее освоения, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
изучаемых проблем, но и стимулированию Вашей активной 
познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 
научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
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качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, 
как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Излагаемый материал может показаться Вам сложным, 
поскольку включает знания, почерпнутые преподавателем из 
различных отраслей психологии – общей психологии, 
психологии познавательных процессов, психологии личности, 
социальной психологии и т.д. Вот почему необходимо 
добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, Вы должны 
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать 
складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 
решении учебно-профессиональных задач. В ходе лекционных 
занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращая внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Правила конспектирования: 
1. Конспектирование лекций ведется в специально 

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен 
иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.  

2. Необходимо записывать тему и план лекций, 
рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции 
должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов, выводов, определений, основных идей 
можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо 
пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 
вписать их.  

4. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано 
своими словами.  

5. Каждому студенту необходимо выработать и 
использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное 
увлечение сокращениями может привести к тому, что со 
временем в них будет трудно разобраться.  
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6. В конспект следует заносить всё, что преподаватель 
пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, 
диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 
прослушанных лекций без промедления значительно экономит 
время и способствует лучшему усвоению материала. 

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 
конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 
восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале опять 
не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 
консультаций) или к преподавателю на лабораторных

 
Содержание разделов учебной дисциплины 

«Геометрия и алгебра» 
 

1. Матрицы и определители 
 Матрицы и действия над ними. Определение 

определителя. Определители II и III порядков. Основные 
свойства определителей. Алгебраические дополнения, миноры. 
Связь миноров с алгебраическими дополнениями. Теорема 

Лапласа. Вычисление определителей. Обратная ма
вычисление. Линейная зависимость вектор-столбцов. Ранг 
матрицы. Теорема о базисном миноре. Способы вычисления 
ранга матрицы. 

2. Системы линейных уравнений  
Основные понятия. Теорема Кронекера-Копелли. Формулы 

Крамера. Общая теория. Число решений линейной системы. 
Метод Гаусса. Системы однородных линейных уравнений. 
Фундаментальная система решений. Общее решение 
неоднородной системы. 

3 Векторная алгебра 
Скалярные и векторные величины. Действия над 

векторами. Базис и координаты вектора. Линейная завис
векторов. Признаки линейной зависимости. Понятие векторного 
пространства. Размерность и базис векторного пространства. 
Координаты вектора. Условие коллинеарности векторов. 
Ортогональная проекция вектора. Скалярное произведение 

конспект следует заносить всё, что преподаватель 
пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, 
диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 
прослушанных лекций без промедления значительно экономит 

нию материала.  
Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 
восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале опять 

есь к лектору (по графику его 
лабораторных занятиях.  

Содержание разделов учебной дисциплины  

Матрицы и действия над ними. Определение 
определителя. Определители II и III порядков. Основные 
свойства определителей. Алгебраические дополнения, миноры. 
Связь миноров с алгебраическими дополнениями. Теорема 

Вычисление определителей. Обратная матрица и ее 
столбцов. Ранг 

матрицы. Теорема о базисном миноре. Способы вычисления 

Копелли. Формулы 
нейной системы. 

Метод Гаусса. Системы однородных линейных уравнений. 
Фундаментальная система решений. Общее решение 

Скалярные и векторные величины. Действия над 
векторами. Базис и координаты вектора. Линейная зависимость 
векторов. Признаки линейной зависимости. Понятие векторного 
пространства. Размерность и базис векторного пространства. 
Координаты вектора. Условие коллинеарности векторов. 
Ортогональная проекция вектора. Скалярное произведение 
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векторов. Ориентация тройки векторов. Векторное произведение. 
Простейшие задачи аналитической геометрии. Преобразование 
базиса и системы координат. 

4 Уравнения линий и поверхностей 
Уравнения линий и поверхностей. Алгебраические линии и 

поверхности Параметрические уравнения линий и поверхностей. 
Сфера. Конусы. Цилиндры. Уравнения прямых и плоскостей. 
Поверхности и линии I-го порядка. Неполные уравнения 
плоскости и прямой на плоскости. Уравнения плоскости и 
прямой в отрезках. Нормальные уравнения плоскости и прямой. 
Приведение общих уравнений к нормальному виду. Расстояние 
от точки до прямой (плоскости). Условия ортогональности и 
параллельности прямых и плоскостей. Параметрические 
уравнения прямой. Уравнение прямой на плоскости с угловым 
коэффициентом. Угол между прямыми в пространстве. Угол 
между прямой и плоскостью. Параметрические уравнения 
плоскости. Пучок и связка прямых. Пучок плоскостей. 

5 Линии II-го порядка 
Каноническое уравнение эллипса. Гипербола. Парабола. 

Уравнения линий второго порядка в полярных координатах. 
Касательные к линиям II-го порядка. Приведение уравнения 
линии II-го порядка к каноническому виду. 

6 Поверхности II-го порядка 
Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды. Цилиндры и 

конусы II-го порядка. Поверхности вращения. Прямолинейные 
образующие однополостного гиперболоида и гиперболического 
параболоида. Касательные к поверхностям II-го порядка. 
Касательная плоскость. 

 
2.2. Методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый 

студент должен начать с ознакомления с планом занятия, 
который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на 
проработке текущего материала лекции, а затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
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данной теме. Выполнять практического задания необходимо с 
учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.   

Результат такой работы должен проявиться в способности 
студента свободно ответить на теоретические вопросы 
практического занятия, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 
правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.   

На практических занятиях не менее одного часа из двух (50 
% времени)  

отводится на самостоятельную работу студентов. При 
организации практического занятия используется следующий 
алгоритм:   

1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, 
основные вопросы, которые должны быть рассмотрены, 
постановка проблемы, связанной с изучаемой темой).   

2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность 
студентов к занятию.   

3. Выполнение 1–2 заданий у доски или доклад, 
выступление с презентациями по вопросам, выносимым на 
практическое занятие.   

4.  Групповая дискуссия по отдельным вопросам темы.   
5.  Самостоятельное  выполнение  практических  заданий  с  

последующим разбором полученных результатов или обсуждение 
практического задания, выполненного дома.   

6.  Подведение итогов занятия.    
 

Темы практических работ 
1. Операции над матрицами Вычисление определителей 

2-го и 3-го порядка. Обратная матрица Ранг матрицы 
2. Решение систем линейных уравнений (СЛУ). Формулы 

Крамера. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
Решение однородных СЛУ. 
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3. Операции над векторами. Линейная зависимость 
векторов. Базис и координаты вектора. Скалярное произведение. 
Ортогональное проектирование вектора. Векторное 
произведение. Смешанное произведение 

4. Прямая на плоскости. Плоскость. Прямая в 
пространстве. Прямая и плоскость в пространстве 

5. Эллипс. Окружность Гипербола Парабола 
6. Сфера, конус и цилиндр  
 

3. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Геометрия и алгебра» 
3.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной 

работе 
Методика организации самостоятельной работы студентов 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой 
дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 
самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств 
студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов 
включает в себя следующие этапы:  

Первый этап – подготовительный. Он включает в себя 
составление рабочей программы с выделением тем и заданий для 
самостоятельной работы; сквозное планирование 
самостоятельной работы на весь период изучения дисциплины; 
подготовку учебно-методических материалов; диагностику 
уровня подготовленности студентов.  

Второй этап – организационный. На этом этапе 
определяются цели индивидуальной и групповой работы 
студентов; проводятся консультации, во время которых 
разъясняются формы самостоятельной работы студентов и ее 
контроля; устанавливаются сроки и формы представления 
результатов самостоятельной работы.  

Третий этап – мотивационно-деятельностный. 
Преподаватель на этом этапе обеспечивает положительную 
мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку 
текущих результатов; организацию самоконтроля и 
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самокоррекции; взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с 
выбранной целью.  

Основные стимулы, способствующие активизации 
самостоятельной работы: 

1) полезность выполняемой работы (результаты 
самостоятельной учебно-исследовательской, научно-
исследовательской работы студента могут быть ис-пользованы в 
лекционном курсе и в методическом пособии; представлены в 
форме доклада студента на научно-практической конференции, 
опубликованы в сборнике материалов конференции); 

2) возможность творческого самовыражения студента; 
3) создание в университете условий здорового 

соперничества; 
4) поощрение студентов за успехи в учебе. 
Четвертый этап – контрольно-оценочный. Контроль 

самостоятельной работы – это форма обратной связи, которая 
дает преподавателю возможность управлять процессом усвоения 
материала, направлять самостоятельную работу студентов. 
Контроль имеет четыре основные функции: 

1) диагностическая: контроль подразумевает измерение и 
выявление слабых сторон результатов усвоения материала 
студентом; в результате контроля студенты получают 
информацию об их собственных познавательных действиях; 
преподаватель в ходе проверки видит и свои методические 
просчеты; 

2) дисциплинирующая: в процессе контроля мыслительная 
деятельность студента направляется именно на те объекты 
усвоения, которые в данный момент являются объектом 
контроля; 

3) обучающая: работа студента по усвоению учебного 
материала активизируется; 

4) корректирующая: контроль позволяет преподавателю 
дать индивидуальные рекомендации по эффективному усвоению 
материала дисциплины, развитию компетенций, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя студент должен: 
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– освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный 
преподавателем в соответствии с ФГОС по данной дисциплине;

– планировать самостоятельную работу в соответствии с 
графиком самостоятельной работы, предложенным 
преподавателем; 

– осуществлять самостоятельную работу в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя; 

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по её 
результатам в соответствии с графиком представления 
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной 
работе студентов. 

4. Промежуточная аттестация 
Итоговой оценкой по дисциплине является результат 

промежуточной аттестации, выставленный с учетом результатов 
текущего контроля. 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Матрицы и действия над ними.  
2. Определение определителя.  
3. Определители II и III порядков. Основные свойства 

определителей.  
4. Алгебраические дополнения, миноры. Связь миноров с 

алгебраическими дополнениями. Теорема Лапласа. 
5. Вычисление определителей.  
6. Обратная матрица и ее вычисление.  
7. Линейная зависимость вектор-столбцов.  
8. Ранг матрицы.  
9. Теорема о базисном миноре.  
10. Способы вычисления ранга матрицы. 
11. Основные понятия. Теорема Кронекера

Формулы Крамера.  
12. Число решений линейной системы.  
13. Метод Гаусса.  
14. Системы однородных линейных уравнений.
15. Фундаментальная система решений.  

освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный 

с ФГОС по данной дисциплине; 
планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным 

осуществлять самостоятельную работу в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 

выполнять самостоятельную работу и отчитываться по её 
результатам в соответствии с графиком представления 
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной 

сциплине является результат 
промежуточной аттестации, выставленный с учетом результатов 

3. Определители II и III порядков. Основные свойства 

4. Алгебраические дополнения, миноры. Связь миноров с 

 

11. Основные понятия. Теорема Кронекера-Копелли. 

однородных линейных уравнений. 
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16. Общее решение неоднородной системы 
17. Скалярные и векторные величины. Действия над 

векторами.  
18. Базис и координаты вектора.  
19. Линейная зависимость векторов. Признаки линейной 

зависимости. 
20. Понятие векторного пространства.  
21. Размерность и базис векторного пространства.  
22. Координаты вектора.  
23. Условие коллинеарности векторов.  
24. Ортогональная проекция вектора.  
25. Скалярное произведение векторов. Ориентация тройки 

векторов. 
26. Векторное произведение.  
27. Преобразование базиса и системы координат. 
28. Уравнения линий и поверхностей. Сфера. Конусы. 

Цилиндры. 
29. Уравнения прямых и плоскостей.  
30. Поверхности и линии I-го порядка.  
31. Неполные уравнения плоскости и прямой на плоскости.  
32. Уравнения плоскости и прямой в отрезках.  
33. Нормальные уравнения плоскости и прямой.  
34. Приведение общих уравнений к нормальному виду.  
35. Расстояние от точки до прямой (плоскости).  
36. Условия ортогональности и параллельности прямых и 

плоскостей. Параметрические уравнения прямой.  
37. Уравнение прямой на плоскости с угловым 

коэффициентом.  
38. Угол между прямыми в пространстве.  
39. Угол между прямой и плоскостью.  
40. Параметрические уравнения плоскости.  
41. Пучок и связка прямых. Пучок плоскостей 
42. Каноническое уравнение эллипса.  
43. Гипербола.  
44. Парабола.  
45. Уравнения линий второго порядка в полярных 

координатах. 
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46. Приведение уравнения линии II-го порядка к 
каноническому виду. 

47. Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды. Цилиндры и 
конусы II-го порядка. 

48. Поверхности вращения. Прямолинейные образующие 
однополостного гиперболоида и гиперболического параболоида.  

 
Показатели, критерии и шкала оценивания 

письменных ответов на экзамене 
Критерии 

оценивания 
 

Показатели и шкала оценивания 

5 4 3 2 

текущая 
аттестация 

выполнение требований по 
текущей аттестации в полном 

объеме 

выполнение 
требований по 

текущей 
аттестации в 

неполном 
объеме 

невыполнение 
требований по 

текущей 
аттестации 

полнота и 
правильност

ь ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 

правильное 
определение 

основных 
понятий 

обучающийся 
достаточно полно 

излагает 
материал, однако 

допускает 1-2 
ошибки, которые 

сам же 
исправляет, и 1-2 

недочета в 
последовательнос

ти и языковом 
оформлении 
излагаемого 

обучающийся 
демонстрирует 

знание и 
понимание 
основных 

положений 
данной темы, но 

излагает 
материал 
неполно и 
допускает 

неточности в 
определении 
понятий или 

формулировке 
правил 

обучающийся 
демонстрирует 

незнание 
большей части 

соответствующе
го 

вопроса 

степень 
осознанност

и, 
понимания 
изученного 

демонстрирует 
понимание 
материала, 

может 
обосновать 

свои 
суждения, 
применить 
знания на 

присутствуют 1-2 
недочета в 

обосновании 
своих суждений, 

количество 
приводимых 

примеров 
ограничено 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 

доказательно 
обосновать свои 

суждения и 
привести свои 

примеры 

допускает 
ошибки в 

формулировке 
определений и 

правил, 
искажающие их 

смысл 
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практике, 
привести 

необходимые 
примеры не 
только из 

учебника, но и 
самостоятельн

о 
составленные 

языковое 
оформление 

ответа 

излагает 
материал 

последователь
но и 

правильно с 
точки зрения 

норм 
литературного 

языка 

излагает 
материал 

последовательно, 
с 2-3 ошибками в 

языковом 
оформлении 

излагает 
материал 

непоследователь
но и допускает 

много ошибок в 
языковом 

оформлении 
излагаемого 

беспорядочно и 
неуверенно 

излагает 
материал 

5. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и 
учебно-методической литературы для самостоятельной 

работы обучающихся, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Основная литература 

Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для вузов / 
Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 401 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07001-9. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488864  

Гисин, В. Б.  Математика. Практикум : учебное пособие для 
вузов / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8785-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489744 

 
Дополнительная литература 

Пахомова, Е. Г.  Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия. Сборник заданий : учебное пособие для вузов / 
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Е. Г. Пахомова, С. В. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08428-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490366 

Потапов, А. П.  Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия : учебник и практикум для вузов / А. П. Потапов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01232-3. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511926 
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