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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Эконометрика» знакомит с историей развития эконометрических исследова-

ний как составной части экономико-математического моделирования, проблемами ис-

пользования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических явле-

ний и процессов, что способствует выработке современного экономического мышления и 

дает навыки решения ряда прикладных задач. 

Цели дисциплины: овладение студентом эконометрическими методами исследо-

вания закономерностей и взаимосвязей между экономическими показателями, необходи-

мыми для решения задач профессиональной области; выработка у студентов умения фор-

мировать экономические модели, основываясь на экономической теории или на эмпири-

ческих данных, оценивать неизвестные параметры в этих моделях, делать прогнозы и 

оценивать их точность, развитие у студентов способности самостоятельного изучения 

эконометрической литературы. 

Задачи дисциплины: 

- построение эконометрических моделей, т.е. представление экономических моде-

лей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа; 

- оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее 

адекватной реальным данным; 

- проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом; 

- умение решать типовые задачи; 

- использование построенных моделей для объяснения поведения экономических 

показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысленного проведения эко-

номической политики. 

 

1.1. Методические указания по освоению дисциплины для студентов очной формы 

обучения 

 

Методика изучения курса предусматривает наряду с лекциями лабораторные заня-

тия, организацию самостоятельной работы студентов, проведение консультаций, руково-

дство докладами студентов для выступления на научно-практических конференциях, осу-

ществление текущего, промежуточного и итогового форм контроля. 

Система знаний по дисциплине «Эконометрика» формируется в ходе аудиторных и 

внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники и 

учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент го-
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товится к лабораторным занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, система-

тизация своих теоретических знаний.  

Дисциплина «Эконометрика» изучается студентами в пятом семестре. Для освое-

ния дисциплины студентами необходимо: 

1. Посещать лекции, на которых в сжатом и системном виде излагаются основы 

дисциплины: даются определения понятий, методов, которые должны знать студенты. 

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной 

работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать извест-

ное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, сле-

дить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. 

Во время лекции можно задать лектору вопрос, желательно в письменной форме, чтобы не 

мешать и не нарушать логики проведения лекции. Слушая лекцию, следует зафиксировать 

основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается 

дома. На свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обо-

гатить запись тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов 

то, что надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учеб-

ной программы и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лек-

ции. Тогда полезно обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют 

друг друга. 

2. Посещать лабораторные занятия, к которым следует готовиться и активно на них 

работать. Задание к лабораторному занятию выдает преподаватель. Задание включает в 

себя основные вопросы, задачи и тесты для самостоятельной работы, литературу. Лабора-

торные занятия начинаются с вступительного слова преподавателя, в котором называются 

цель, задачи и вопросы занятия. В процессе проведения занятий преподаватель задает ос-

новные и дополнительные вопросы, организует их обсуждение. На лабораторных заняти-

ях решаются задачи, разбираются тестовые задания и задания, выданные для самостоя-

тельной работы. Студенты, пропустившие занятие, или не подготовившиеся к нему, при-

глашаются на консультацию к преподавателю. Лабораторное занятие заканчивается под-

ведением итогов: выводами по теме и выставлением оценок. 

3. Систематически заниматься самостоятельной работой, которая включает в себя 

изучение материалов учебников и статей из литературы, решение задач. Задания для са-

мостоятельной работы выдаются преподавателем. 

4. Под руководством преподавателя заниматься научно-исследовательской рабо-

той, что предполагает выступления с докладами на научно-практических конференциях и 

публикацию тезисов и статей по их результатам. 
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5. При возникающих затруднениях при освоении дисциплины, для неуспевающих 

студентов и студентов, не посещающих занятия, проводятся еженедельные консультации, 

на которые приглашаются неуспевающие студенты, а также студенты, испытывающие по-

требность в помощи преподавателя при изучении дисциплины. 

 

1.2. Методические указания по освоению дисциплины для студентов заочной 

формы обучения 

 

Методика изучения курса предусматривает наряду с лекциями лабораторные заня-

тия, организацию самостоятельной работы студентов, проведение консультаций, руково-

дство докладами студентов для выступления на научно-практических конференциях, осу-

ществление текущего, промежуточного и итогового форм контроля. 

Система знаний по дисциплине «Эконометрика» формируется в ходе аудиторных и 

внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники 

или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент 

готовится к лабораторным занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систе-

матизация своих теоретических знаний.  

Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество часов 

самостоятельной работы по сравнению с аудиторными занятиями, поэтому методика изу-

чения курса предусматривает наряду с лекциями и лабораторными занятиями, организа-

цию самостоятельной работы студентов, проведение консультаций, руководство доклада-

ми студентов для выступления на научно-практических конференциях, осуществление те-

кущего, промежуточного и итогового форм контроля. 

Учебный процесс для студентов заочной формы обучения строится иначе, чем для 

студентов-очников. В связи с уменьшением количества аудиторных занятий (в соответст-

вии с рабочими учебными планами) доля самостоятельной работы значительно увеличи-

вается. Преподаватель в процессе аудиторных занятий освещает основные ключевые темы 

дисциплины и обращает внимание студентов на то, что они должны вспомнить из ранее 

полученных знаний. 

Студенты, изучающие дисциплину «Эконометрика», должны обладать навыками 

работы с учебной литературой и другими информационными источниками (статистиче-

скими сборниками, материалами экономических исследований, статьями из периодиче-

ских изданий, научными работами, опубликованными в специальных изданиях и т.п.) в 

том числе, интернет-сайтами, а также владеть основными методами, техникой и техноло-

гией сбора и обработки информации. 
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Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения должна начинаться с 

ознакомления с рабочей программой дисциплины, в которой перечислены основная и до-

полнительная литература, учебно-методические задания необходимые для изучения дис-

циплины и работы на лабораторных занятиях.  

В рабочей программе дисциплины имеется специальный раздел (приложение 3. 

Методические указания к самостоятельной работе студентов). Методические указания 

включают в себя задания самостоятельной работы для закрепления и систематизации зна-

ний, задания самостоятельной работы для формирования умений и задания для самостоя-

тельного контроля знаний. 

Задания для закрепления и систематизации знаний включают в себя перечень тем 

докладов и рефератов, а также рекомендации по подготовке реферата и доклада. 

Задания для формирования умений содержат ситуационные задачи по курсу. 

Задания для самостоятельного контроля знаний позволят закрепить пройденный 

материал и сформировать навыки формулирования кратких ответов на поставленные во-

просы. Задания включают вопросы для самоконтроля и тесты для оценки уровня освоения 

материала теоретического курса. Для удобства работы с материалом, все задания разбиты 

по темам дисциплины. 

Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором 

вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. 

Следует иметь в виду, что учебник или учебное пособие имеет свою логику построения: 

одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. 

При изучении любой темы рабочей программы следует постоянно отмечать, какие вопро-

сы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, 

учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником должна быть 

ясность в том, какие темы, вопросы программы учебного курса вы уже изучили, а какие 

предстоит изучить по другим источникам. В случае возникших затруднений в понимании 

учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение может ока-

заться более доступным.  

Понимание и усвоение содержания курса невозможно без четкого знания основных 

терминов и понятий, используемых в данной дисциплине по каждой конкретной теме. Для 

этого студент должен использовать определения новых терминов, которые давались на 

лекции, а также в рекомендованных учебных и информационных материалах. 

Современные средства связи позволяют строить взаимоотношения с преподавате-

лем и во время самостоятельной работы с помощью интернет-видео-связи, а не только во 

время аудиторных занятий и консультаций. Для продуктивного общения студенту необ-
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ходимо владеть навыками логичного, последовательного и понятного изложения своего 

вопроса. Желательно, чтобы студент заранее написал электронное письмо, в котором пе-

речислил интересующие его вопросы или вопросы, изучение которых представляется ему 

затруднительным. Это даст возможность преподавателю оперативно ответить студенту по 

интернет-связи и более качественно подготовиться к последующим занятиям. 

Необходимо отметить, что самостоятельная работа с литературой и интернет-

источниками не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисципли-

ны, но и является неотъемлемой частью будущей профессиональной деятельности выпу-

скника бакалавриата. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части дисциплин ОПОП 

бакалавриата – Б1.Б.13 Эконометрика. Осваивается бакалаврами очной формы обучения 

на 3 курсе (5 семестр) и бакалаврами заочной формы обучения на 3 курсе. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание обязательного ми-

нимума содержания следующих дисциплин: «Информатика», «Линейная алгебра», «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ», «Макроэко-

номика», «Микроэкономика». 

Изучение курса предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит лабора-

торные занятия, организует самостоятельную работу студентов, проводит консультации, 

руководит докладами студентов на научно-практических конференциях, осуществляет те-

кущий, промежуточный и итоговый формы контроля. 

Основным звеном учебного процесса являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные, трудные для усвоения или недостаточно освещенные в учебной 

литературе вопросы, а также быстро изменяющаяся информация.  

Лабораторные занятия направлены на закрепление знаний теоретического курса. 

Формы самостоятельной работы и реализации ее результатов многообразны: выступления 

на семинарах, рефераты, контрольные, экзамены. 

Консультации – необходимая форма оказания помощи студентам в их самостоя-

тельной работе. Преподаватель оказывает помощь студентам при выборе тем докладов на 

научно-практические конференции, их подготовке и написанию статей и тезисов в сбор-

ники, публикуемые по результатам данных конференций. 

Важным направлением организации изучения дисциплины «Эконометрика» явля-

ется осуществление контроля за уровнем усвоения изучаемого материала, с указанной це-

лью используются инструменты текущего, промежуточного и итогового форм контроля. 
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2.1. Примерная формулировка «входных» требований 

 

Учебная дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной базовой части учеб-

ного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) Ба-

калавр). 

Освоение дисциплины «Эконометрика» предполагает наличие у студентов знаний, 

умений и навыков по дисциплинам бакалавриата: «Информатика», «Линейная алгебра», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ», «Макро-

экономика», «Микроэкономика». 

Информатика  

Знать: 

- теоретические основы информатики; 

- устройство, назначение, принцип работы и характеристики аппаратных средств 

персональных компьютеров; 

- сущность программирования на ЭВМ; 

- назначение и классификацию системного и прикладного программного обеспече-

ния; 

- основные понятия сетей ЭВМ (локальных и глобальных), понятия сети Internet, 

методы поиска информации в сети Интернет; 

- понятие модели и этапов моделирования; 

- методы и средства получения, хранения и переработки информации в информа-

ционном обществе. 

Уметь:  

- разрабатывать программные реализации различных алгоритмов обработки 

информации; 

- использовать изученные инструментальные средства информационных 

технологий для решения поставленных задач. 

- создавать и использовать несложные базы данных; 

- искать информацию и обмениваться ею в сети Internet; 

-  самостоятельно работать на компьютере, осуществлять компьютерное 

моделирование устройств, систем и процессов с использованием универсальных ППП; 

- применять знания, полученные на занятиях по информатике для решения задач 

из других областей, производить обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных. 
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Владеть: 

- навигацией по файловой структуре компьютера и управления ее файлами; 

- технологией поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

- навыками использования основных приемов обработки экспериментальных 

данных, с использованием универсальных ППП для составления отчетов по результатам 

проведенных исследований; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации и применять их при решении поставленных задач, представлять 

информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

Линейная алгебра 

Знать: 

- содержание утверждений и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемых математических методов решения профессиональных задач;  

- основные приемы решения математических задач; 

- методы представления математических данных и основные методы работы с 

ними;  

- основные математические модели и методы решения экономических и соци-

ально- экономических задач; 

- методы анализа и моделирования, позволяющие строить экономико-

математические модели прикладных задач. 

Уметь:  

- применять полученные знания по дисциплине при анализе способов 

решения поставленных задач;  

- применять инструментарий математического анализа при решении 

поставленных задач; 

- анализировать социально-экономические и экономические проблемы с 

применением математического аппарата;  

- выбирать оптимальные математические методы и способы решения 

поставленных задач; 
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- использовать методологию описания экономических процессов и явлений 

для оптимальных результатов при решении экономических и социально-экономических 

задач с применением математических методов. 

Владеть: 

- способностью производить самостоятельный выбор методов и способов 

решения;  

- навыками решения основных математических задач;  

- навыками сбора и обработки необходимых данных для математической 

постановки и решения экономических задач;  

- навыками анализа и интерпретации результатов решения задач; 

- инструментами анализа социально-экономических и экономических проблем с 

применением математического аппарата; 

 - навыками сведения профессиональных задач к математическим задачам; 

- навыками систематизации и использования информации, необходимой для 

решения экономических задач с применением математических методов;  

- навыками создания стандартных теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и интерпретации полученных результатов. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Знать: 

- основные методы сбора данных; 

- теоретические понятия обработки данных; 

- теоретические основы экономических процессов и явлений; 

- основные обобщѐнные и систематизированные понятия в области теории 

вероятностей и математической статистики; 

- методы статистического анализа данных с применением пакетов прикладных 

программ. 

Уметь: 

− решать типовые задачи по сбору и обработке данных; 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных; 

- использовать инструментальные средства для решения типовых задач 

моделирования экономических процессов; 

- применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

- строить математические модели объектов профессиональной деятельности;  
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- использовать математические инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования; 

- использовать основные базовые понятия и методы для моделирования 

реальных ситуаций и последующего решения практических задач. 

Владеть: 

− навыками работы с инструментальными средствами моделирования и анализа 

данных; 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели; 

- методами статистического анализа и, кроме того, научиться содержательно 

интерпретировать формальные результаты; 

- навыками обработки статистической информации с использованием 

компьютерных технологий и принятия решений по результатам обработки. 

 

Математический анализ 

Знать:  

- содержание утверждений и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемых методов математического анализа решения профессиональных задач; 

- методы представления математических данных и основные методы работы с 

ними;  

- методы математического анализа и моделирования, позволяющие строить 

экономико- математические модели прикладных задач; 

- основные приемы решения математических задач; 

- основные модели и методы математического анализа решения экономических 

и социально-экономических задач. 

Уметь:  

- применять полученные знания по дисциплине при анализе способов решения 

поставленных задач;  

- применять инструментарий математического анализа при решении 

поставленных задач; 

- анализировать социально-экономические и экономические проблемы с 

применением математического аппарата;  

- выбирать оптимальные математические методы и способы решения 

поставленных задач; 
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- использовать методологию описания экономических процессов и явлений для 

оптимальных результатов при решении экономических задач с применением 

математических методов. 

 

Владеть:  

- способностью производить самостоятельный выбор методов и способов 

решения;  

- навыками решения основных математических задач;  

- навыками сбора и обработки необходимых данных для математической 

постановки и решения экономических задач;  

- навыками анализа и интерпретации результатов решения задач; 

- инструментами анализа социально-экономических и экономических проблем с 

применением математического аппарата;  

- навыками сведения профессиональных задач к математическим задачам; 

- навыками систематизации и использования информации, необходимой для 

решения экономических задач с применением методов математического анализа;  

- навыками создания стандартных теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и интерпретации полученных результатов. 

 

Макроэкономика 

Знать:  

 ключевые экономические модели поведения потребителей, фирмы, 

государства;  

 основные закономерности функционирования рынков товаров, труда и 

капитала;  

 базовые понятия, категории и инструменты экономики;  

 основные концепции ведущих направлений современной экономики. 

Уметь: 

- применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в 

анализе экономической деятельности государства;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

экономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной 

информации для анализа экономических проблем;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции их 

изменений;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов и развитие экономических процессов и явлений;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета. 

Владеть:  

- методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, имеющих отношение к процессам экономики;  

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей экономики;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения домашних заданий, выступлений и презентаций. 

 

Микроэкономика 

Знать: 

- представителей мировой и отечественной экономической науки, ведущие со-

временные течения экономической мысли; 

- теоретические основы и закономерности функционирования микроэкономики; 

- основные понятия и категории микроэкономики; 

- иметь представление об особенностях формирования микроэкономического 

равновесия на различных рынках; 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 
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 - основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 - основные особенности российской экономики, ее институциональную струк-

туру, направления экономической политики государства; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. 

Уметь: 

- выявлять закономерности и перспективы развития экономического объекта; 

- анализировать экономическую деятельность предприятий различных организа-

ционно-правовых форм; 

- анализировать эффективное перераспределение факторов производства и вы-

являть особенности данного рынка; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой инфор-

мации;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и экономет-

рические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные резуль-

таты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моде-

лей, поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне. 

Владеть: 

- навыками выявления проблем и последствий в микроэкономике; 

- основными микроэкономическими терминами; 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

По результатам изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен: 

знать:  
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- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам эконометрики;  

- современные методы эконометрического анализа;  

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач;  

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со-

циально- экономических явлений;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение эконо-

мических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного отчета, статьи; 

владеть:  

- современной методикой построения эконометрических моделей; навыками само-

стоятельной исследовательской работы. 
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2.2. Содержательно-логические связи дисциплины (модуля) 

 

К
о
д

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

(м
о
д

у
л
я
) 

Содержательно-логические связи 

коды и название учебных дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание данной 

учебной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.13  Б1.Б.10 Микроэкономика 

 Б1.Б.07 Линейная алгебра 

 Б2.В.01(У)  Учебная практи-

ка (практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

 Б1.Б.11 Макроэкономика 

 Б1.Б.18 Маркетинг 

 Б1.Б.19 Деньги, кредит, бан-

ки 

 Б1.Б.12 Бухгалтерский учет 

и анализ 

 Б1.Б.08 Теория вероятностей 

и математическая статистика 

 Б1.В.04 Экономико-

математическое моделиро-

вание 

 Б2.В.02(П) Производствен-

ная практика (научно-

исследовательская работа) 

 

 Б1.Б.25 Финансовый менеджмент 

 Б1.В.15 Аудит 

 Б1.В.11 Анализ финансовой отчет-

ности в агропромышленном ком-

плексе 

 Б2.В.06(П) Преддипломная прак-

тика 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень компетенций, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетент-

ностном формате 

 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способность вы-

брать инстру-

ментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей, 

проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обос-

новать получен-

ные выводы 

 основные методы, 

способы, средства 

обработки экономи-

ческой информации 

 выбирать ин-

струментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей; 

 анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

 навыками рабо-

ты с компьютером 

как средство 

управления эконо-

мической инфор-

мации; 

 навыками ана-

лиза результатов 

расчетов; 

 навыками обос-

нования получен-

ных выводов. 

ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и яв-

лений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

 основные методы 

построения эконо-

метрических моде-

лей организацион-

ных систем; 

 методы анализа 

полученных резуль-

татов. 

 находить эко-

номические и 

социально-

экономические 

показатели в ус-

ловиях ограни-

ченных ресур-

сов; 

 строить стан-

дартные теоре-

тические и эко-

нометрические 

модели; 

 анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

 методами оцен-

ки адаптированных 

информационных 

систем (моделей) 

для решения кон-

кретных управлен-

ческих задач; 

 методами анали-

за полученных ре-

зультатов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4.1.1. Структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
 

(л
, 
л
з)

 

Раздел дисциплины,  

темы раздела 

Виды учебной рабо-

ты, включая СРС и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Форма: -

текущего кон-

троля успе-

ваемости, СРС 

(по неделям 

семестра); -

промежуточ-

ной аттеста-

ции (по семе-

страм) 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

Л
З
 

С
Р

С
 

1. 5 1 
Предмет и задачи курса. 

Схема проверки гипотез. 
10 2 2  6  опрос 

2. 5 1-6 
Парная регрессия и корреля-

ция 
30 6  12 12 

 защита ла-

бораторных 

работ; 

 отчет по 

лабораторным 

работам;  

 тестирова-

ние 

3. 5 7-13 
Множественная регрессия и 

корреляция 
28 6  10 12 

4. 5 14-15 
Системы эконометрических 

уравнений 
18 2 4 12 

 защита ла-

бораторных 

работ; 

 отчет по 

лабораторным 

работам;  

 тестирова-

ние 

5. 5 16-17 
Временные ряды в эконо-

метрических исследованиях 
22 4 6 12 

   Подготовка, сдача экзамена 36    Экзамен 

Итого  144 20 34 54 36 
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4.1.2. Структура дисциплины по заочной форме обучения 

№ 

п/п К
у
р
с Раздел дисциплины,  

темы раздела 

Виды учебной рабо-

ты, включая СРС и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Форма: -

текущего кон-

троля успе-

ваемости, СРС 

(по неделям 

семестра); -

промежуточ-

ной аттеста-

ции (по семе-

страм) 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

Л
З

 

С
Р

С
 

1. 3 Предмет и задачи курса 23   23  опрос 

2. 3 
Парная регрессия и корреля-

ция 
32 4 6 24 

 защита ла-

бораторных 

работ; 

 отчет по 

лабораторным 

работам;  

 тестирова-

ние 

3. 3 
Множественная регрессия и 

корреляция 
32 4 2 24 

4. 3 
Системы эконометрических 

уравнений 
24   24 

 защита ла-

бораторных 

работ; 

 отчет по 

лабораторным 

работам;  

 тестирова-

ние 

5. 3 
Временные ряды в эконо-

метрических исследованиях 
24   24 

  Подготовка, сдача экзамена 9    Экзамен 

  Итого 144 8 8 119 9 
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4.2. Матрица формируемых дисциплиной компетенций 

4.2.1. Матрица формируемых дисциплиной компетенций по очной форме обучения 

Разделы и темы дисциплины Количество часов 

Общее количество 

компетенций 
Общее ко-

личество 

компетенций ОПК-3 ПК-4 

Предмет и задачи курса 10 + + 2 

Парная регрессия и корреляция 30 + + 2 

Множественная регрессия и 

корреляция 
28 + + 2 

Системы эконометрических 

уравнений 
18 + + 2 

Временные ряды в экономет-

рических исследованиях 
22 + + 2 

Экзамен 36 + + 2 

Итого 144    

 

4.2.2. Матрица формируемых дисциплиной компетенций по заочной форме обучения 

Разделы и темы дисциплины Количество часов 

Общее количество 

компетенций 
Общее ко-

личество 

компетенций ОПК-3 ПК-4 

Предмет и задачи курса 23 + + 2 

Парная регрессия и корреля-

ция 
32 + + 2 

Множественная регрессия и 

корреляция 
32 + + 2 

Системы эконометрических 

уравнений 
24 + + 2 

Временные ряды в эконо-

метрических исследованиях 
24 + + 2 

Экзамен 9 + + 2 

Итого 144    
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4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

Разделы дисциплины и их содержание Результаты обучения 

1. Предмет и задачи курса 

Понятие эконометрики. Области применения. 

Методологические вопросы построения эко-

нометрических моделей 

Знание: 

-  основных понятий и определений эко-

нометрики;  

- методов построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов;  

- классификации эконометрических мо-

делей;  

Умение:  

-анализировать исходные данные и вы-

бирать вид модели. 

Владение: 

- методологией построения эконометри-

ческой модели. 

2. Парная регрессия и корреляция 

Понятие о функциональной, статисти-

ческой и корреляционной связях. Уравнение 

регрессии, смысл и назначение. Выбор типа 

функции при построении уравнения регрес-

сии. 

Парная регрессия. Метод наименьших 

квадратов Нелинейные модели. Оценка сте-

пени тесноты связи между количественными 

переменными. 

Коэффициент ковариации. Показатель 

корреляции. Коэффициент детерминации. 

Стандартная ошибка уравнения регрессии. 

Оценка статистической значимости по-

казателя корреляции, параметров уравнения 

регрессии. 

Проверка гипотезы об отсутствии ав-

токорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона. 

Знание: 

- уравнения парной линейной и нели-

нейной регрессий;  

- сути метода наименьших квадратов; 

- методов оценивания параметров ли-

нейной и нелинейной регрессий; 

- методов определения доверительных 

интервалов; 

- формул для оценки коэффициентов 

уравнения линейной и нелинейной рег-

рессий;  

- методов оценки статистической значи-

мости коэффициентов парной линейной 

регрессии: t - критерий Стьюдента; 

- методов оценки статистической значи-

мости уравнения регрессии в целом: F - 

критерий Фишера; 

Умение:  

- рассчитывать параметры парной ли-

нейной и нелинейной регрессий; 

- находить уравнение парной линейной 

и нелинейной регрессий; 

- находить доверительные интервалы 

для коэффициентов регрессии; 

- проводить оценку коэффициентов 

уравнения линейной и нелинейной рег-

рессий; 

- выполнять прогноз на основе линейной 

и нелинецной моделей; 

- по полученным результатам делать со-

ответствующие экономические выводы. 

Владение: 
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-навыками применения  статистических 

функций и диаграмм в Excel для реше-

ния задач однофакторной регрессии;   

- навыками экономической интерпрета-

ции полученных результатов.   

3. Множественная регрессия и корреляция 

Множественная регрессия. Классиче-

ская модель множественной регрессии. Метод 

наименьших квадратов. 

Стандартизованные коэффициенты 

регрессии, их интерпретация. 

Парные и частные коэффициенты кор-

реляции. Множественный коэффициент кор-

реляции и детерминации. 

Оценка надежности показателей кор-

реляции. Оценка качества модели множест-

венной регрессии:        F-критерий Фишера. 

Производственная функция Кобба-

Дугласа. 

Мультиколлинеарность. Методы уст-

ранения мультиколлинеарности. 

Проверка гипотезы об отсутствии гете-

роскедастичности. Методы устранения гете-

роскедастичности 

Знание: 

- уравнения линейной множественной 

регрессии;  

- методов оценивания неизвестных па-

раметров модели методом наименьших 

квадратов; 

- методов определения доверительных 

интервалов; 

- дисперсионного анализа;  

- методов оценки статистической значи-

мости коэффициентов парной линейной 

регрессии: t - критерий Стьюдента; 

- методов оценки статистической значи-

мости уравнения регрессии в целом: F - 

критерий Фишера; 

Умение:  

- рассчитывать параметры линейной 

множественной регрессии; 

-оценивать неизвестные параметры мо-

дели методом наименьших квадратов; 

- определять доверительные интервалы 

и доверительные области; 

- проводить оценку коэффициентов 

уравнения линейной множественной 

регрессии; 

- выполнять прогноз на основе линейной 

множественной модели. 

Владение: 

- навыками применения  статистических 

функций и диаграмм в Excel для реше-

ния задач многофакторной регрессии; 

- навыками экономической интерпрета-

ции полученных результатов.   

4. Системы эконометрических уравнений 

Эконометрические модели: общая ха-

рактеристика, различия статистического и 

эконометрического подхода к моделирова-

нию. Спецификация переменных в уравнени-

ях регрессии. Ошибки спецификации.  

Обобщенная линейная модель множе-

ственной регрессии. Обобщенный метод наи-

меньших квадратов.  

Системы независимых уравнений. Сис-

темы внешне несвязанных уравнений. Систе-

мы рекурсивных уравнений. Системы одно-

Знание: 

- основных понятий и определений сис-

тем эконометрических уравнений;  

- классификации систем эконометриче-

ских уравнений; 

- необходимого и достаточного условия 

идентифицируемости уравнений; 

- алгоритма косвенного метода наи-

меньших квадратов для систем эконо-

метрических уравнений;  

- алгоритма двухшагового и трехшаго-
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временных уравнений. Идентифицируемость. 

Методы оценивания параметров сис-

тем одновременных уравнений 

вого методов наименьших квадратов для 

систем эконометрических уравнений. 

Умение:  

- выделять эндогенные и экзогенные пе-

ременные; 

- применять необходимое и достаточное 

условия идентифицируемости уравне-

ний; 

- проверять каждое уравнение системы 

эконометрических уравнений на иден-

тифицируемость; 

- применять алгоритм косвенного мето-

да наименьших квадратов для систем 

эконометрических уравнений; 

- применять алгоритм двухшагового и 

трехшагового методов наименьших 

квадратов для систем эконометрических 

уравнений; 

- переходить от структурной к приве-

денной форме в системе эконометриче-

ских уравнений, и наоборот. 

Владение: 

- навыками построения  и решения сис-

тем одновременных уравнений; 

- навыками экономической интерпрета-

ции полученных результатов.   

5. Временные ряды в эконометрических исследованиях 

Специфика временных рядов. Анали-

тическое выравнивание временных рядов. 

Оценка параметров уравнения тренда 

Критерий Дарбина-Уотсона. Анализ 

временных рядов при наличии периодических 

колебаний: аддитивная и мультипликативная 

модели. 

Взаимосвязанные временные ряды.  

Автокорреляция рядов динамики и методы ее 

устранения. Метод последовательных разно-

стей. Интерпретация параметров уравнения 

регрессии, построенного по первым и вторым 

разностям. Метод отклонения уровней ряда от 

основной тенденции. Метод включения фак-

тора времени. 

Знание: 

- основных понятий и определений вре-

менных рядов;  

- методов выделения неслучайной со-

ставляющей временного ряда; 

- методов прогнозирования на основе 

временных рядов. 

Умение:  

- анализировать исходные данные; 

- рассчитывать сезонную, трендовую и 

случайные компоненты; 

- прогнозировать экономические показа-

тели, основанное на использовании мо-

делей временных рядов. 

Владение: 

-навыками работы с диаграммами и ста-

тистическими функциями в Excel. 

- приемами работы с временными ряда-

ми данных;  

- навыками экономической интерпрета-

ции полученных результатов.   
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4.4. Лабораторный практикум 

4.4.1. Методические рекомендации к лабораторным занятиям студентов очной фор-

мы обучения 

 

Одной из важных форм учебного процесса при изучении дисциплины «Экономет-

рика» в вузе являются лабораторные занятия, в ходе которых студенты закрепляют изу-

ченный ранее теоретический материал, получают практические навыки решения конкрет-

ных вычислительных задач, знакомятся со специальным программным обеспечением и 

техникой обработки экспериментальных данных. При этом одной из основных задач ла-

бораторного практикума является развитие различных форм самостоятельной работы на 

всех этапах проведения лабораторного практикума, привитие умения правильно выбирать 

методику расчета и анализировать результаты. 

Для достижения этих целей и задач лабораторного практикума необходимо при-

держиваться основных требований, предъявляемых к студентам: 

1. К лабораторным работам студенты допускаются только после инструктажа 

по технике безопасности. Особое внимание должно быть обращено на места возможного 

поражения электрическим током и другие объекты повышенной опасности. 

2. Перед выполнением лабораторной работы студенты обязаны теоретически и 

организационно подготовиться к ней: 

– уяснить цель работы; 

– разобраться в теоретических основах изучаемого материала (изучить учеб-

ники, конспекты лекций, учебные пособия и т.п.); 

– исследовать ход работы (наметить последовательность действий, опреде-

лить порядок выполнения работы по этапам); 

– подготовить необходимую документацию (справочную литературу, вычис-

лительные средства, протоколы занесения результатов расчетов и построения графиков 

исследуемых зависимостей и т.п.); 

– продумать возможные пути расчета погрешностей. 

3. Для определения степени подготовки к предстоящей лабораторной работе 

преподавателем осуществляется допуск к работе (опрос студентов по тематике работы). В 

случаях, когда степень подготовки будет признана недостаточной, приступать к выполне-

нию лабораторной работы нецелесообразно. 

4. При выполнении работы студенты обязаны строго придерживаться наме-

ченного хода работы. Все операции проводятся самостоятельно, представляя отчетливо 
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цель каждого этапа работы (исследования). Необходимо строго соблюдать правила техни-

ки безопасности. 

5. Выполненная работа оформляется в специальной тетради по предлагаемой 

(ориентировочной) форме, содержащей следующие сведения: 

– дата выполнения лабораторной работы или исследования; 

– название работы, еѐ цель, программы и принадлежности; 

– краткие теоретические сведения, рабочие формулы; 

– обработка полученных результатов: расчет определяемой величины, построе-

ние графиков различных зависимостей, расчет погрешностей; 

– общий вывод. 

Результаты лабораторной работы студенты защищают перед преподавателем. На 

защите студентам задаются вопросы, имеющие цель установить, что все исполнители хо-

рошо представляют методику выполнения лабораторной работы, а также насколько полно 

студенты обладают теоретической подготовкой по исследуемой теме. Последнее проверя-

ется по контрольным вопросам, приведенным в методическом пособии по выполнению 

конкретной лабораторной работы. 

Тематика лабораторных занятий студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо- 

емкость (час.) 

1. 1 Общая схема проверки гипотез. 2 

2 2 

Коэффициент корреляции, проверка его значимо-

сти 
2 

Парная линейная регрессии. Проверка значимо-

сти коэффициентов уравнения.  
2 

Коэффициент детерминации. Проверка общего 

качества уравнения регрессии. 
2 

Нелинейная парная регрессия. 2 

Прогнозирование на основе линейной модели 

регрессии. 
2 

Автокорреляция. 2 

3 3 

Многофакторная линейная регрессия.  2 

Мультиколлинеарность. 2 

Производственная функция Кобба-Дугласа. 2 

Гетероскедастичность. 4 

4 4 
Проверка модели на идентифицируемость 2 

Оценивание параметров структурной модели 2 

5 5 

Построение линейного, логарифмического, поли-

номиального, степенного и экспоненциального 

трендов 

2 

Автокорреляция уровней временного ряда и вы-

явление его структуры 
2 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо- 

емкость (час.) 

 Анализ сезонных колебаний 2 

Итого 34 

 

4.4.2. Методические рекомендации к лабораторным занятиям студентов заочной 

формы обучения 

 

Для студентов заочной формы обучения предусмотрены 4 лабораторных занятия, в 

рамках которых необходимо разобрать основные вопросы дисциплины. Одной из основ-

ных задач лабораторного практикума по математике является развитие различных форм 

самостоятельной работы на всех этапах проведения лабораторного практикума, привитие 

умения правильно выбирать программное обеспечение и анализировать результаты. Для 

достижения этих целей и задач лабораторного практикума необходимо придерживаться 

основных требований, предъявляемых к студентам. 

 

Тематика лабораторных занятий студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудо- 

емкость (час.) 

1. 

2 

Простейшая обработка данных. Коэффициент парной 

корреляции, проверка его значимости 
2 

 

Уравнение парной линейной регрессии. Проверка 

значимости коэффициентов регрессии.  
2 

Коэффициент детерминации. Проверка его значимо-

сти. 
2 

2. 3 Многофакторная линейная регрессия. 2 

Итого 8 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
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4.6. Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 

4.6.1. Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 

по очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (моду-

ля), темы раздела В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1. Предмет и задачи курса 6 

Работа с учебной литерату-

рой. Подготовка докладов. 

Поиск и обзор научных пуб-

ликаций, электронных ис-

точников информации, под-

готовка заключения по обзо-

ру. 

Выполнение расчетных зада-

ний, анализ результатов, со-

ставление выводов на основе 

выполненных расчетных за-

даний. 

Анализ фактических мате-

риалов, составление выводов 

на основе проведенного ана-

лиза. 

Подготовка к экзамену. 

Опрос. 

Текущий кон-

троль. 

Проверка и 

защита лабора-

торного прак-

тикума. 

Оценка высту-

плений. 

Тест  

2. 
Парная регрессия и корре-

ляция 
12 

3. 
Множественная регрессия и 

корреляция 
12 

4. 
Системы эконометрических 

уравнений 
12 

5. 
Временные ряды в эконо-

метрических исследованиях 
12 

 ИТОГО: 54  Экзамен 

4.6.2. Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 

по заочной форме обучения  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (моду-

ля), темы раздела В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1. Предмет и задачи курса 23 

Работа с учебной литерату-

рой. Подготовка докладов. 

Поиск и обзор научных пуб-

ликаций, электронных ис-

точников информации, под-

готовка заключения по обзо-

ру. 

Выполнение расчетных зада-

ний, анализ результатов, со-

ставление выводов на основе 

выполненных расчетных за-

даний. 

Анализ фактических мате-

риалов, составление выводов 

на основе проведенного ана-

лиза. 

Подготовка к экзамену. 

Опрос. 

Текущий кон-

троль. 

Проверка и 

защита лабора-

торного прак-

тикума. 

Тест. 

Проверка зна-

ний на экзаме-

не 

2. 
Парная регрессия и корре-

ляция 
24 

3. 
Множественная регрессия и 

корреляция 
24 

4. 
Системы эконометрических 

уравнений 
24 

5. 
Временные ряды в эконо-

метрических исследованиях 
24 

 ИТОГО: 119  Экзамен 
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Информационные и образовательные технологии, используемые 

в учебном процессе 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебной 
работы 

Формируемые 
компетенции 
(указывается 
код компетен-

ции) 

Информационные и об-
разовательные техноло-

гии 

1 2 3 4 5 

1. 
Раздел 1. Предмет и 
задачи курса 

Лекции 1. 
 

Самостоятельная 
работа 

ОПК-3, ПК-4 

Вводная лекция с исполь-
зованием видеоматериа-
лов 
Тест 

2. 
Раздел 2. Парная 
регрессия и корре-
ляция 

Лекции 2-4. 
 

Лабораторные за-
нятия 1-6. 

 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-3, ПК-4 

Лекция-визуализация с 
применением слайд-
проектора 
Лекция с разбором кон-
кретных ситуаций 
Подготовка к занятию с 
использованием элек-
тронного курса лекций 
Занятия в компьютерных 
классах с выходом в ин-
тернет 
Консультирование и про-
верка домашних заданий 
посредством электронной 
почты 
Тест 

3. 
Раздел 3. Множест-
венная регрессия и 
корреляция 

Лекции 5-7. 
 

Лабораторные за-
нятия 7-13. 

 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-3, ПК-4 

Лекции визуализации с 
применением средств 
мульти-медиа 
Лекция с разбором кон-
кретных ситуаций 
Подготовка к занятию  с 
использованием элек-
тронного курса лекций 
Занятия в компьютерных 
классах с выходом в ин-
тернет 
Консультирование и про-
верка домашних заданий 
посредством электронной 
почты 
Тест 

4. 
Раздел 4. Системы 
эконометрических 
уравнений 

Лекции 8. 
 

Лабораторные 
(практические) 
занятия 14-15. 

 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-3, ПК-4 

Лекция с разбором кон-
кретных ситуаций 
Занятия в компьютерных 
классах с выходом в ин-
тернет 
Консультирование и про-
верка домашних заданий 
посредством электронной 
почты 
Тест 
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5. 

Раздел 5. Времен-
ные ряды в эконо-
метрических иссле-
дованиях 

Лекции 9-10. 
 

Лабораторные 
(практические) 
занятия 16-17. 

 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-3, ПК-4 

Лекция визуализации с 
применением средств 
мульти-медиа 
Лекция с разбором кон-
кретных ситуаций 
Занятия в компьютерных 
классах с выходом в ин-
тернет 
Консультирование и про-
верка домашних заданий 
посредством электронной 
почты 
Тест 

 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые 

в аудиторных занятиях 

 

В процессе преподавания дисциплины «Эконометрика» используются как класси-

ческие формы и методы обучения (лекции, лабораторные занятия), так и активные методы 

обучения (интерактивные занятия). 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится традиционным способом.  

Студентам предоставляется возможность для самоподготовки и подготовки к экза-

мену использовать электронный вариант конспекта лекций, подготовленный преподавате-

лем в соответствие с планом лекций.  

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и реше-

нием проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 

При проведении лабораторных занятий создаются условия для максимально са-

мостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении лабораторного занятия 

преподавателю рекомендуется: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому мате-

риалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома 

(с оценкой). 

Любое лабораторное занятие включает самостоятельную проработку теоретическо-

го материала и изучение методики решения типичных задач.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисцип-

лине преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: 

 решение студентом самостоятельно задач обычной сложности, направленных на 

закрепление знаний и умений; 
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 выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на 

развитие у студентов научного мышления и инициативы. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях по 

очной форме обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛЗ) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количе-

ство ча-

сов 

5 

Л 

Обсуждение материала в ходе мультимедийных 

презентаций на проблемных лекциях по темам:  

1. «Парная регрессия и корреляция»; 

2. «Множественная регрессия и корреляция» 

4 

ЛЗ 

Учебные дискуссии, деловые игры по темам: 

1. Парная регрессия и корреляция  

2. Множественная регрессия и корреляция 

3. Системы эконометрических уравнений 

4. Временные ряды в эконометрических ис-

следованиях 

8 

Итого: 12 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях по 

заочной форме обучения 

Курс 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛЗ) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количе-

ство ча-

сов 

3 ЛЗ 
Учебные дискуссии, деловые игры по темам: 

1. Парная регрессия и корреляция  
2 

Итого: 2 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются сле-

дующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий (мультимедийная презентация и видеофильмы); 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 % от 

общего объема аудиторных занятий по очной форме обучения и 12,5% от общего объема 

аудиторных занятий по заочной форме обучения.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Рабочей программой дисциплины «Эконометрика» предусмотрено участие дисци-

плины в формировании следующих компетенций:  

Компетенции 
Код дисцип-

лины 

Дисциплины, практики, НИР, 

через которые формируются 

компетенция (компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе ос-

воения обра-

зовательной 

программы 

ОПК-3 способность 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономи-

ческих данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

Б1.Б.10 Микроэкономика 1 

Б1.Б.07 Линейная алгебра 2 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

3 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2,4 

Б1.Б.18 Маркетинг 4 

Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки 4 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет и анализ 4,5 

Б1.Б.08 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 
5 

Б1.В.04 
Экономико-математическое 

моделирование 
5 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 

6 

Б1.Б.09 Методы оптимальных решений 7 

Б1.Б.13 Эконометрика 7 

Б1.Б.14 Финансы 7,8 

Б1.Б.25 Финансовый менеджмент 9,10 

Б1.В.15 Аудит 9,10 

Б1.В.11 

Анализ финансовой отчетности 

в агропромышленном комплек-

се 

10 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика 11 
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ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и эко-

нометрические мо-

дели, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать по-

лученные результаты  

Б1.В.04 
Экономико-математическое 

моделирование 
1 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 

1 

 

Б1.Б.09 

 

Методы оптимальных решений 2 

Б1.Б.13 Эконометрика 2 

* Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определяются семестром изучения дисциплин и прохождения практик. 

 

  

6.1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины «Эконометрика» представлен в таблице: 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модуля) 

Код контролируемой 

компетенции (ком-

петенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 
Раздел 1. Предмет и зада-
чи курса 

ОПК-3, 

ПК-4 

Опрос (коллоквиум), тестиро-

вание письменное 

2 
Раздел 2. Парная регрес-
сия и корреляция 

ОПК-3, 

ПК-4 

Опрос (коллоквиум), тестиро-

вание письменное, защита ла-

бораторных работ, индивиду-

альные домашние задания 

(расчетные задания) 

3 
Раздел 3. Множественная 
регрессия и корреляция 

ОПК-3, 

ПК-4 

Опрос (коллоквиум), тестиро-

вание письменное, ащита ла-

бораторных работ, индивиду-

альные домашние задания 

(расчетные задания) 

4 
Раздел 4. Системы эконо-
метрических уравнений 

ОПК-3, 

ПК-4 

Опрос (коллоквиум), тестиро-

вание письменное, защита ла-

бораторных работ, индивиду-

альные домашние задания 

(расчетные задания) 

5 
Раздел 5. Временные ряды 
в эконометрических ис-
следованиях 

ОПК-3, 

ПК-4 

Опрос (коллоквиум), тестиро-

вание письменное, защита ла-

бораторных работ, индивиду-

альные домашние задания 

(расчетные задания) 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль осуществляется в виде оценивания ответов студентов во время 

опросов (коллоквиумов), компьютерного тестирования, защит лабораторных работ, про-

верок индивидуальных домашних заданий (расчетных заданий). Тестирование проводится 

на восьмом и пятнадцатом лабораторных занятиях, выявляет готовность студентов к прак-

тической и лабораторной работе и оценивается до 5 баллов. Максимальная оценка выпол-

нения каждого лабораторного задания – 5 баллов. 

Промежуточный контроль знаний проводится в форме экзамена, включающие тео-

ретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 30 баллов. В результате те-

кущего и промежуточного контроля знаний студенты получают экзамен по курсу. 

Форма оценочного средства Количество 

работ (в се-

местре) 

Максимальный 

балл за 1 работу 

Итого баллов 

Обязательные 

Опрос (коллоквиум)  1 10 10,0 

Компьютерное тестирование 2 5 10,0 

Выполнение и защита лаборатор-

ных работ 
6 5 30,0 

Итого  - - 50,0 

Дополнительные 

Дополнительные индивидуальные 

лабораторные работы 
2 5 10,0 

Дополнительные индивидуальные 

домашние задания (расчетные за-

дания) 

2 5 10,0 

Итого   20,0 

 

План–график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок изучения дис-

циплины «Эконометрика» для студентов очной формы обучения 

 Срок 
Название оценочного 

мероприятия 

Форма оценочного 

средства 

Объект 

контроля 

С
ем

ес
тр

 5
 

Лабораторное 

занятие 1 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 2 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 3 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 4 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 5 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное Текущий контроль Защита лабораторных ОПК-3, ПК-4 
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занятие 6 работ 

Индивидуальные до-

машние задания (рас-

четные задания) 

Лабораторное 

занятие 7 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 8 
Текущий контроль 

Компьютерное тести-

рование 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 9 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 10 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 11 
Текущий контроль Опрос (коллоквиум) ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 12 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 13 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 14 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 15 
Текущий контроль 

Компьютерное тести-

рование 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 16 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 

Индивидуальные до-

машние задания (рас-

четные задания) 

ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 17 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Экзамен 
Промежуточная атте-

стация 
Вопросы к экзамену ОПК-3, ПК-4 

 

Оценка «зачтено», «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 

не менее 51 балла в результате суммирования баллов, полученных при текущем контроле 

и промежуточной аттестации.  

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в тра-

диционную шкалу: 

100-балльная шкала Традиционная шкала 

86 – 100 отлично  

зачтено 

 
71 – 85 хорошо 

51 – 70 удовлетворительно 

50 и менее неудовлетворительно не зачтено 
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6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Текущий контроль 

Оценка за текущую работу на лабораторных занятиях, проводимую в форме устно-

го опроса знаний студентов, осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой сис-

темой. Оценивание ответа студента производится по следующей шкале баллов: 

Критерий оценки ОФ 

Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса. Дает полный разверну-

тый ответ на основной вопрос. Дает логически обоснованный и правильный ответ 

на дополнительный вопрос 

1,0 

Дает достаточно полный ответ, с нарушением последовательности изложения. От-

вечает на дополнительный вопрос, но обосновать не может. 

0,5 

Дает неполный ответ на основной вопрос. Не дает ответа на дополнительный во-

прос. 

0,2 

Нет ответа 0 

 

Опрос (коллоквиум) является одним из обязательных этапов формирования атте-

стационного минимума для получения допуска к зачету/экзамену. Максимальное количе-

ство баллов, которое может набрать студент в результате каждого этапа промежуточной 

аттестации – 10 баллов. Оценка ответа студента складывается как среднее значение при 

ответе на вопросы преподавателя, каждый из которых оценивается по следующей шкале: 

Критерий Баллы 

Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса. В ответе отражены все 

дидактические единицы, предусмотренные вопросом. Продемонстрировано уве-

ренное владение освоенным материалом, отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов. Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения.  

10 

Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса. В ответе отражены все 

дидактические единицы, предусмотренные вопросом. Присутствуют ошибки в 

употреблении терминов, связей между ними, недочеты в формулировках свойств, 

критериев, правил и т.д. 

7 

Содержание ответа не в полном объеме соответствует теме вопроса. Присутствуют 

ошибки в употреблении терминов, связей между ними, в формулировках свойств, 

критериев, правил и т.д. 
3 

Содержание ответа не соответствует теме вопроса. Присутствуют ошибки в упот-

реблении терминов, связей между ними, в формулировках свойств, критериев, 

правил и т.д. 
0 

 

Оценка по результатам тестирования складывается исходя из суммарного результа-

та ответов на блок вопросов. Общий максимальный балл по результатам тестирования – 5 

баллов. За семестр по результатам двух этапов тестирования студент может набрать до 10 

баллов. 
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Критерии оценивания лабораторных работ устанавливаются исходя из 

максимального балла за выполнение одной лабораторной работы – 5 баллов. Общий 

максимальный результат за обязательные виды лабораторных работ, включающих 6 работ 

– 30 баллов. За выполнение одной дополнительной лабораторной работы – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за все дополнительные лабораторные работы – 10 

баллов (2 дополнительные лабораторные работы). Итоговый результат за выполнение 

каждой части задания формируется исходя из следующих критериев: 

Критерий Баллы 

Работа выполнена в полном объеме, оформлен отчет согласно всем требованиям, 

студент может ответить на все дополнительные вопросы. 
5 

Работа выполнена в полном объеме, отчет оформлен с недочетами, и негрубыми 

ошибками, студент может ответить на все или часть дополнительных вопросов. 
3 

Работа выполнена в полном объеме, отчет оформлен с недочетами, грубыми 

ошибками, студент не ответил на дополнительные вопросы. 
1 

 

Критерии оценивания дополнительных индивидуальных домашних заданий 

(расчетные задания) устанавливаются исходя из максимального балла за выполнение 

задания, состоящего из одной части – 5 баллов. Итоговый результат за выполнение 

задания формируется исходя из следующих критериев: 

Критерий Балл 

Правильная постановка задачи (определение входных и выходных переменных, 

определение числа переменных) 

0,5 

Правильное составление математической модели задачи 0,5 

Выбор метода решения задачи 1 

Правильность расчетов 2 

Правильный экономический анализ полученных результатов 1 

Итого  5 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация заключается в объективном выявлении результатов 

обучения, которые позволяют определить степень соответствия действительных результа-

тов обучения и запланированных в программе. Направлена на оценивание обобщенных 

результатов обучения, выявление степени освоения студентами системы знаний и умений, 

полученных в результате изучения дисциплины «Эконометрика».  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эконометрика» включает: экзамен. 

Экзаменационный билет включает 3 вопроса, один из которых позволяют оценить 

уровень знаний, приобретенных в процессе изучения теоретической части, а два (практи-

ческого характера) – оценить уровень понимания студентом сути явления (процесса) и 

способности высказывать суждения, рекомендации по заданной проблеме. В вопросах 

практического характера оценивается способность анализа имеющихся данных, выбора 
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метода решения поставленной задачи и экономического анализа полученных результатов. 

Блок вопросов к экзамену формируется из числа вопросов, изученных в течение 

пятого семестра. 

Вопросы к экзамену разделены на 2 части: 

- вопросы для оценки знаний теоретического курса; 

- вопросы для оценки понимания/умения (практического характера). 

Для промежуточной аттестации в балльно-рейтинговой системе предусмотрено 30 

баллов. Аттестация производится отдельно по каждому вопросу билета. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает возможность ответа на один или 

два вопроса из билета по выбору преподавателя в том случае, если в результате текущей 

аттестации студент набрал более 70 баллов, поскольку суммарный результат по итогам 

текущей и промежуточной аттестации не может превышать 100 баллов. 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (полный комплект фондов 

оценочных средств приводится в Приложении 1) 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы для оценки знаний теоретического курса 

 

1. Предмет и задачи курса эконометрики. Схема эконометрического исследования. 

2. Взаимосвязь случайных величин. Ковариация и коэффициент корреляции. Их 

свойства. 

3. Базовые понятия статистики. Основные числовые характеристики выборки. 

4. Выборочная ковариация и выборочный коэффициент корреляции. Свойства вы-

борочного коэффициента корреляции. Шкала Чеддока. 

5. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции.  

6. Суть регрессионного анализа. Этапы построения уравнения регрессии. 

7. Парная линейная регрессия. 

8. Метод наименьших квадратов. Вывод выражений для коэффициентов парной 

линейной регрессии. Связь между коэффициентом корреляции и коэффициен-

том парной линейной регрессии. 

9. Интерпретация коэффициентов уравнения парной линейной регрессии. Обрат-

ная модель прямолинейной связи. 

10. Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова. 

11. Анализ точности оценок коэффициентов уравнения парной линейной регрес-

сии. Расчет стандартной ошибки регрессии  и стандартных ошибок коэффици-

ентов регрессии. 

12. Проверка гипотез относительно параметров парного линейного уравнения рег-

рессии. Интервальные оценки коэффициентов регрессии. 

13. Коэффициент детерминации. Проверка его значимости. 

14. Прогнозирование на основании парной линейной регрессии. Точечный и интер-

вальный прогнозы. 

15. Нелинейная парная регрессия. Логарифмическая модель. Линеаризация.  

16. Нелинейная парная регрессия. Полулогарифмические модели. Обратная модель. 

Линеаризация.  

17. Нелинейная парная регрессия. Степенная модель. Показательная модель. Ли-

неаризация.  
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18. Признаки «хорошей» модели. Виды ошибок спецификации. 

19. Множественная регрессия. Предпосылки МНК. 

20. Нахождение коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии 

матричным методом. Нахождение стандартных ошибок регрессии и коэффици-

ентов регрессии. 

21. Доверительные интервалы для оценки теоретических коэффициентов множест-

венной линейной регрессии. 

22. Проверка статистической значимости коэффициентов множественной линейной 

регрессии. Точное и «грубое» правила. 

23. Проверка общего качества уравнения множественной линейной регрессии. Ко-

эффициент детерминации и проверка его значимости. Скорректированный ко-

эффициент детерминации.   

24. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Производственная функция 

Кобба - Дугласа. 

25. Проверка предпосылок МНК. Гетероскедастичность. Последствия гетероскеда-

стичности. Обнаружение гетероскедастичности графическим методом. 

26. Методы обнаружения гетероскедастичности (тест ранговой корреляции Спир-

мена, тест Голдфелда-Квандта). 

27. Устранение (смягчение) гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших 

квадратов. 

28. Проверка предпосылок МНК. Автокорреляция остатков. Возможные причины и 

последствия автокорреляции. Обнаружение автокорреляции графическим мето-

дом. 

29. Обнаружение автокорреляции. Критерий Дарбина - Уотсона. 

30. Методы устранения автокорреляции остатков. 

31. Проверка предпосылок МНК. Мультиколлинеарность. Последствия мультикол-

линеарности. 

32.  Обнаружение мультиколлинеарности. Частные коэффициенты корреляции. 

33. Методы устранения мультиколлинеарности.  

34. Фиктивные переменные в ANOVA и ANCOVA- моделях. 

35. Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. 

36. Фиктивные переменные в сезонном анализе. 

37. Модели с фиктивной зависимой переменной. 

38. Временные ряды. Основные понятия. Этапы построения модели временного ря-

да.  
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39. Анализ аддитивной модели временного ряда. 

40.  Анализ мультипликативной модели временного ряда.  

41. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. 

42. Модели временных рядов с лаговыми переменными.  

43. Системы одновременных уравнений, их виды.  

44. Системы взаимосвязанных уравнений. Виды переменных модели. Структурная 

и приведенная формы модели. Необходимое и достаточное условие идентифи-

кации уравнения системы. 

45. Косвенный метод наименьших квадратов. 

46. Двухшаговый метод наименьших квадратов.  

 

Образцы тестовых заданий 

1. Набор показателей экономических переменных, полученный в данный мо-

мент времени называется: 

 Пространственной выборкой; 

 Динамической выборкой; 

 Временными данными; 

 Неопределяемыми данными. 

2. Выборка наблюдений, в которой важны не только сами наблюдаемые значе-

ния случайных величин, но и порядок их следования друг за другом называется… 

 Пространственной выборкой; 

 Динамической выборкой; 

 Временными данными; 

 Неопределяемыми данными. 

3. Установите соответствие между переменными и их видом:  

 Экзогенные (независимые); 

 Эндогенные (зависимые); 

 Лаговые экзогенные или эндогенные; 

 Предопределенные (объясняющие переменные); 

 переменные, значения которых задаются извне (х); 

 переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимоза-

висимые (у); 
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  переменные в эконометрической модели, относящиеся к предыдущим мо-

ментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, относящимися к текущему 

моменту времени; 

 лаговые (хi-1) и текущие (х) экзогенные, а также лаговые эндогенные пере-

менные (уi-1). 

4. В уравнениях регрессии параметр a показывает… 

 усредненное влияние на результативный признак неучтенных факторов; 

 влияние на случайные остатки результативного признака; 

 зависимость случайных остатков от результативного признака; 

 зависимость результативного признака от случайных остатков. 

5. В уравнениях регрессии коэффициент b показывает… 

 насколько изменяется в среднем значение результативного признака при-

увеличении факторного на единицу его собственного измерения; 

 изменение результативного признака в зависимости от изменения случай-

ныхостатков; 

 изменение факторного признака в зависимости от результативного; 

 зависимость факторного признака от результативного. 

6. Явление, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зави-

симостью,т. е. имеет место совокупное воздействие факторов друг на друга, называется 

 Мультиколлинеарностью; 

 Интерпретацией; 

 Равенством; 

 Факторизацией. 

7. Из предложенных ниже выберите методы построения уравнения множест-

венной регрессии,которые получили наиболее широкое применение 

 метод исключения; 

 метод включения; 

 шаговый регрессионный анализ; 

 метод анализа; 

 метод моделирования; 

 метод унификации. 

8. Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устра-

нении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии, характеризуют: 

 Частные коэффициенты корреляции; 
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 Параметр регрессии; 

 Коэффициенты регрессии; 

 Случайные факторы. 

9. Характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с иссле-

дуемым 

признаком, или, иначе, оценивает тесноту совместного влияния факторов на ре-

зультат 

 Показатель множественной корреляции; 

 Частные показатели корреляции; 

 Коэффициент детерминации; 

 Случайные факторы. 

10. Для оценки качества модели используют следующие критерии: 

 t-критерий Стьюдента; 

 F-критерий Фишера; 

 М-критерий Манедельброта; 

 H-критерий Герцена. 

11. К регрессиям, нелинейным относительно включенных в анализ объясняю-

щих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам, относят: 

 полиномы разных степеней; 

 равносторонняя гипербола; 

 степенная; 

 показательная; 

 экспоненциальная. 

12. К регрессиям, нелинейным по оцениваемым параметрам, относят: 

 полиномы разных степеней; 

 равносторонняя гипербола; 

 степенная; 

 показательная; 

 экспоненциальная. 

13. Примером эконометрических моделей, которые описываются не степенны-

ми функциями, являются: 

 кривые спроса и предложения; 

 производственные функции; 

 кривые спроса и предложения; 
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 кривые Энгеля; 

 производственные функции; 

 кривые освоения для характеристики связи между трудоемкостью продук-

ции и масштабами производства в период освоения выпуска нового вида изделий; 

 зависимость валового национального дохода от уровня занятости. 

14. Каким критериям должны отвечать оценки параметров регрессии… 

 Несмещенность; 

 Состоятельность; 

 Эффективность; 

 Качество; 

 Компетентность; 

 Надежность. 

15. Оценки считаются эффективными, если… 

 они характеризуются наименьшей дисперсией; 

 они характеризуются наибольшей дисперсией; 

 они характеризуются наименьшим математическим ожиданием; 

 они характеризуются наибольшим средним значением. 

16. Состоятельность оценок характеризует… 

 увеличение их точности с увеличением объема выборки; 

 уменьшение их точности с увеличением объема выборки; 

 увеличение их точности с уменьшением объема выборки; 

 уменьшение их точности с уменьшением объема выборки. 

17. Несмещенность оценки означает, что… 

 математическое ожидание остатков равно нулю; 

 дисперсия равная нулю; 

 дисперсия максимальная; 

 математическое ожидание постоянно. 

18. Для того, чтобы оценки отвечали критериям эффективности, состоятельно-

сти и несмещенности они должны… 

 Удовлетворять предпосылкам МНК; 

 Иметь правильно подобранное уравнение регрессии; 

 Иметь определенную вероятность появления; 

 Удовлетворять количественному интервалу коэффициента корреляции. 

19. Гомоскедастичность остатков означает, что… 
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 дисперсия остатков не одинакова для каждого значения х; 

 математическое ожидание имеет только положительные значения; 

 дисперсия остатков для каждого значения х одинакова; 

 дисперсия равна нулю. 

20. Эконометрика – это … 

 специальный раздел математики, посвященный анализу экономической ин-

формации; 

 наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических 

явлений и процессов; 

 наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономиче-

ских явлений и процессов; 

 раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информа-

цией.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

№ п/п Наименование Автор(ы) 
Год и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 

Эконометрика 

[Электронный 

ресурс] : Учебник 

для бакалавров  
В.П. Яков-

лев 

М. : Дашков 

и К, 2016. - 

http://www.st

udentlibrary.r

u/book/ISBN

97853940253

27.html  

все 5 Эл рес - 

2    все 5 Эл рес - 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и  

место  

издания 

Использует-

ся при изу-

чении раз-

делов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке 

1.  
Эконометрика: 

практикум 

В. И. Иванова, 

А. Г. Кулагина, 

А. К. Ярдухин. 

Чебокса-

ры, 2008. 

Всех 

разделов 
5 1 

2.  

Практикум по 

эконометрике: 

учебное пособие 

И.И. Елисеева М., 2007 
Всех 

разделов 
5 1 

3.  Эконометрика И.И. Елисеева М., 2007 
Всех 

разделов 
5 50 

4.  

Математические 

методы обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных в эконо-

мике: учебное 

пособие 

Е.П. Чураков М., 2007 
Всех 

разделов 
5 5 

5.  

Практикум по 

эконометрике: 

учебное пособие 

И.И. Елисеева, 

С.В. Курышева, 

Д.М. Гордиенко и 

др. 

М., 2007 
Всех 

разделов 
5 25 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Программное обеспечение: Офисные программы: Microsoft Office 2007; Microsoft 

Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Visual Studio 2008-2015, по программе MS 

DreamSpark MS Project Professional 2016, по программе MS DreamSpark, MS Visio 2007-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025327.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025327.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025327.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025327.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025327.html
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2016, по программе MS DreamSpark, MS Access 2010-2016, по программе MS DreamSpark 

MS Windows, 7 pro 8 pro 10 pro, AutoCAD,  Irbis, My Test, BusinessStudio 4.0, 1С: Предпри-

ятие 8. Сельское хозяйство. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ний (обновление 2020 г.), Консультационно-справочные службы Гарант (обновление 2020 

г.), Консультант (обновление 2020 г.), SuperNovaReaderMagnifier (Программа экранного 

увеличения с поддержкой речи для лиц с ограниченными возможностями. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля, задания самостоятель-

ной работы для закрепления и систематизации знаний и формирования умений представ-

лены в приложении 3. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная аудитория 16а для проведения занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Доска классная (1 шт.), стол учениче-

ский (3 шт.), стул ученический (36 шт.), стол ученический 4-х местный (5 шт.), стол уче-

нический 3-х местный (5 шт.). 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 23б): Демонстрационная техника 

(интерактивная доска Hitachi Starboard FХ-63 D (1 шт.), ноутбук Acer Asp Т2370 (1 шт.), 

проектор Toshiba (1 шт.)), стол полированный (3 шт.), стол ученический (7 шт.), стол ком-

пьютерный (11 шт.), стул (20 шт.), стулья, компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (10 шт.). Office 2007 Suites, GIMP, MozillaFirefox, 

MozillaThinderbird, 7-Zip, Справочная правовая система КонсультантПлюс, Электронный 

периодический справочник «Система Гарант», LibreOffice,  ОС Windows 7. 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 42а): Столы (4 шт.), стулья (4 шт.), 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации (4 шт.). 

Office 2007 Suites, GIMP, MozillaFirefox, MozillaThinderbird, 7-Zip, Справочная правовая 
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система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система Гарант», 

LibreOffice,  ОС Windows 7. 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 123): Компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации (19 шт.), столы (17 шт.), компьютер-

ный стол 6-и местный (3 шт.), стулья ученические (34 шт.), стулья п/м (18 шт.), стеллажи с 

литературой, видеоувеличитель Optelec Wide Screen (1 шт.). SuperNovaReaderMagnifier. 

ОС Windows 7. Microsoft Office 2007 Suites. Электронный периодический справочник 

«Система Гарант». Справочная правовая система КонсультантПлюс. Архиватор 7-Zip, 

растровый графический редактор GIMP, программа для работы с электронной почтой и 

группами новостей MozillaThinderbird, офисный пакет приложений LibreOffice, веб-

браузер MozillaFirefox , медиапроигрыватель VLC. 

Научно-техническая библиотека, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности.  

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата 

внесения 

измене-

ния 

Дата 

введения 

измене-

ния 

Всего 

листов в 

докумен-

те 

Подпись  

ответственно-

го за внесение 

изменений 

 

измененно-

го 

 

нового 

 

изъято-

го 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

В Фонде оценочных средств представлены оценочные средства, ориентированные на 

проверку сформированных компетенций. Фонд оценочных средств разработан в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО уровня высшего образования – бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Фонд оценочных средств предназначен для проведения текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации. Объектами контроля выступают ОПК-3, ПК-4, а объектами 

оценивания являются знания, умения и навыки, приобретенные студентами очной формы 

обучения в рамках  перечисленных компетенций.  

Фонд оценочных средств включает:  

а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Эконометрика». 

б) План–график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок изу-

чения дисциплины «Эконометрика». 

в) Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции, используемые в дисциплине «Эконометрика». 

г) Формы промежуточного контроля. 

Фонд содержит задания и критерии оценивания для каждой формы оценочного 

средства. Данный материал предназначен для преподавателей, осуществляющих подго-

товку студентов по дисциплине «Эконометрика», обучающихся по направлению подго-

товки «Экономика». 

а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Эконометрика» 

Форма контроля ОПК-3 ПК-4 

Выполнение и защита лабораторных работ + + 

Опрос (коллоквиум) + + 

Компьютерное тестирование + + 

Индивидуальные домашние задания (расчетные задания) + + 

Формы промежуточного контроля   

Экзамен + + 
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Объекты контроля и объекты оценивания 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способность вы-

брать инстру-

ментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей, 

проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обос-

новать получен-

ные выводы 

 основные методы, 

способы, средства 

обработки экономи-

ческой информации 

 выбирать ин-

струментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей; 

 анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

 навыками рабо-

ты с компьютером 

как средство 

управления эконо-

мической инфор-

мации; 

 навыками ана-

лиза результатов 

расчетов; 

 навыками обос-

нования получен-

ных выводов. 

ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и яв-

лений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

 основные методы 

построения эконо-

метрических моде-

лей организацион-

ных систем; 

 методы анализа 

полученных резуль-

татов. 

 находить эко-

номические и 

социально-

экономические 

показатели в ус-

ловиях ограни-

ченных ресур-

сов; 

 строить стан-

дартные теоре-

тические и эко-

нометрические 

модели; 

 анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

 методами оцен-

ки адаптированных 

информационных 

систем (моделей) 

для решения кон-

кретных управлен-

ческих задач; 

 методами анали-

за полученных ре-

зультатов. 
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Состав фондов оценочных средств по формам контроля 

Форма контроля Наполнение  ОФ 

Текущий контроль 

Выполнение и защита лабо-

раторных работ 

Комплекты заданий для лабораторных ра-

бот 

Критерии оценки выполнения и защиты 

лабораторных работ 

8 

 

1 

 

Опрос (коллоквиум) Перечень вопросов, выносимых на опрос 

(коллоквиум) 

Критерии оценки 

1 

 

1 

Тестирование Комплекты тестов, критерии оценки кон-

трольно-тестовых опросов 

Критерии оценки итогового тестирования 

2 

 

1 

Индивидуальные домашние 

задания (расчетные задания) 

Дополнительные задания, критерии оцен-

ки 

2 

 

Промежуточная аттестация 

Экзамен Вопросы к экзамену, критерии оценки 83 

 

Распределение баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой по формам 

текущего контроля - очная форма обучения 

Форма оценочного средства Количество 

работ (в се-

местре) 

Максимальный 

балл за 1 работу 

Итого баллов 

Обязательные 

Опрос (коллоквиум)  1 10 10,0 

Компьютерное тестирование 2 5 10,0 

Выполнение и защита лаборатор-

ных работ 
6 5 30,0 

Итого  - - 50,0 

Дополнительные 

Дополнительные индивидуальные 

лабораторные работы 
2 5 10,0 

Дополнительные индивидуальные 

домашние задания (расчетные за-

дания) 

2 5 10,0 

Итого   20,0 
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б) План–график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок изучения 

дисциплины «Эконометрика» для студентов очной формы обучения 

 Срок 
Название оценочного 

мероприятия 

Форма оценочного 

средства 

Объект 

контроля 

С
ем

ес
тр

 5
 

Лабораторное 

занятие 1 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 2 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 3 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 4 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 5 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 6 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 

Индивидуальные до-

машние задания (рас-

четные задания) 

ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 7 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 8 
Текущий контроль 

Компьютерное тести-

рование 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 9 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 10 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 11 
Текущий контроль Опрос (коллоквиум) ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 12 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 13 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 14 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 15 
Текущий контроль 

Компьютерное тести-

рование 
ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 16 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 

Индивидуальные до-

машние задания (рас-

четные задания) 

ОПК-3, ПК-4 

Лабораторное 

занятие 17 
Текущий контроль 

Защита лабораторных 

работ 
ОПК-3, ПК-4 

Экзамен 
Промежуточная ат-

тестация 
Вопросы к экзамену ОПК-3, ПК-4 

 

 

 



 

54 

 

в) Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, ис-

пользуемые в дисциплине «Эконометрика» 

 

Формы текущего контроля освоения компетенций 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Эконометрика» проводится в соот-

ветствии с Уставом университета, локальными документами университета и является обя-

зательной. 

Данная аттестация проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. 

Текущий контроль проводится с целью оценки и закрепления полученных знаний и уме-

ний, а также обеспечения механизма формирования количества баллов, необходимых сту-

денту для экзамена. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студен-

та по основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуще-

ствляется с выставлением баллов. 

Формы текущего контроля и критерии их оценивания дифференцированы по видам 

работ - обязательные и дополнительные. К обязательным отнесены формы контроля, 

предполагающие формирование проходного балла к экзамену в соответствии с принятой 

рейтинговой системой по дисциплине. К дополнительным отнесены формы контроля, 

предполагающие формирование премиальных баллов студента, а также баллов, необхо-

димых для формирования минимума для допуска к экзамену в том случае, если они не на-

браны по обязательным видам работ. 

К обязательным формам текущего контроля отнесены: 

- выполнение и защита лабораторных работ; 

- опрос (коллоквиум); 

- тестирование письменное; 

- индивидуальные домашние задания. 

К дополнительным формам текущего контроля отнесены: 

- дополнительные индивидуальные лабораторные работы; 

- дополнительные индивидуальные домашние задания (расчетные задания). 

 

Выполнение и защита лабораторной работы 

Пояснительная записка 

Защита лабораторных как форма устного и письменного контроля позволяет дать 

оценку не только теоретическим знаниям студентов, но и их практическим навыкам, уме-

нию работать с различным программным обеспечением. Она позволяет также оценить 
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умение студентов правильно проводить расчеты и делать верные логические выводы. Та-

ким образом, фонд оценочных средств по данной форме контроля включает в себя 1 эле-

мент: задания для лабораторных работ и критерии оценки выполнения и защиты лабора-

торных работ. 

Объектом данной формы контроля выступают компетенции ОПК-3, ПК-4. 

Задания для лабораторных работ 

Задания для выполнения лабораторных работ выполнены в форме методических 

указаний для лабораторных работ. Общее количество обязательных лабораторных работ – 

6, дополнительных - 2. В конце каждой лабораторной работы приведены вопросы для за-

щиты лабораторной работы. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания лабораторных работ устанавливаются исходя из 

максимального балла за выполнение одной лабораторной работы – 5 баллов. Общий 

максимальный результат за обязательные виды лабораторных работ, включающих 6 работ 

– 30 баллов. За выполнение одной дополнительной лабораторной работы – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за все дополнительные лабораторные работы – 10 

баллов (2 дополнительные лабораторные работы). Итоговый результат за выполнение 

каждой части задания формируется исходя из следующих критериев: 

Критерий Баллы 

Работа выполнена в полном объеме, оформлен отчет согласно всем требованиям, 

студент может ответить на все дополнительные вопросы. 
5 

Работа выполнена в полном объеме, отчет оформлен с недочетами, и негрубыми 

ошибками, студент может ответить на все или часть дополнительных вопросов. 
3 

Работа выполнена в полном объеме, отчет оформлен с недочетами, грубыми 

ошибками, студент не ответил на дополнительные вопросы. 
1 

 

Коллоквиум 

Опрос (коллоквиум) по дисциплине «Эконометрика» используется в качестве фор-

мы контроля для проведения контрольной точки. Коллоквиум предполагает проведение 

«мини-экзамена» по результатам самостоятельного изучения тем дисциплины.  

Объектами данной формы контроля выступают компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

 

Перечень вопросов, выносимых на опрос (коллоквиум) 

1. Что измеряет эконометрикa? 

2. Каковы основные цели эконометрики? 

3. В чем состоят предмет  и задачи эконометрики? 

4. Каковы типы моделей и переменных,  применяемых в эконометрике? 
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5. В чем особенности перекрестных и панельных данных? 

6. В чем особенности временных рядов? 

7. Что понимается под спецификацией модели? 

8. Что такое параметризация? 

9. Что понимается под верификацией модели? 

10. В чем основное отличие эконометрической модели от математической? 

11. Каковы основные свойства математического ожидания? 

12. Каковы основные свойства дисперсии? 

13. Как определяется коррелированность и некоррелированность случайных вели-

чин? 

14. Что такое генеральная совокупность и выборка? 

15. Как вычисляются основные  числовые характеристики по результатам выбор-

ки: выборочные среднее, дисперсия, среднее квадратическое отклонение? 

16. Что такое функция распределения случайной величины? Каковы ее свойства? 

17. Что такое плотность вероятности случайной величины? Каковы ее свойства? 

 

Критерии оценивания 

Опрос (коллоквиум) является одним из обязательных этапов формирования атте-

стационного минимума для получения допуска к зачету/экзамену. Максимальное количе-

ство баллов, которое может набрать студент в результате каждого этапа промежуточной 

аттестации – 10 баллов. Оценка ответа студента складывается как среднее значение при 

ответе на вопросы преподавателя, каждый из которых оценивается по следующей шкале: 

 

Критерий Баллы 

Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса. В ответе отражены все 

дидактические единицы, предусмотренные вопросом. Продемонстрировано уве-

ренное владение освоенным материалом, отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов. Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения.  

10 

Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса. В ответе отражены все 

дидактические единицы, предусмотренные вопросом. Присутствуют ошибки в 

употреблении терминов, связей между ними, недочеты в формулировках свойств, 

критериев, правил и т.д. 

7 

Содержание ответа не в полном объеме соответствует теме вопроса. Присутствуют 

ошибки в употреблении терминов, связей между ними, в формулировках свойств, 

критериев, правил и т.д. 
3 

Содержание ответа не соответствует теме вопроса. Присутствуют ошибки в упот-

реблении терминов, связей между ними, в формулировках свойств, критериев, 

правил и т.д. 
0 
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Тестирование 

Пояснительная записка 

Тестирование как форма письменного контроля позволяет дать оценку знаниям и 

навыкам студентов в условиях отсутствия помощи со стороны преподавателя. Тестирова-

ние предполагает использование различных видов тестов: закрытый тест (множественный 

выбор), открытый тест (краткий ответ), тест на выбор верно/неверно, тест на соответствие. 

Использование различных видов тестов позволяет оценить уровень владения студентов 

теоретическим материалом, а также умение делать логические выводы.  

Объектами данной формы контроля выступают компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

 

База тестов 

Оценка освоения компетенций с помощью контрольно-тестовых заданий использу-

ется в учебном процессе по дисциплине «Эконометрика» как контрольный срез знаний 

два раза в учебном семестре как письменный контрольно-тестовый опрос и один раз как 

тестирование по итогам изучения дисциплины, как правило, в электронной форме. 

 

Итоговое тестирование 

1. Числовые характеристики 

1. Средняя арифметическая величина – это отношение  

А) суммы значений показателя к объему совокупности. 

Б) суммы квадратов отклонений значений показателя от среднего значения к объему сово-

купности. 

В) среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине. 

Г) ковариации к произведению средних квадратичных отклонений двух показателей. 

2. Дисперсия – это отношение  

А) суммы значений показателя к объему совокупности. 

Б) суммы квадратов отклонений значений показателя от среднего значения к объему сово-

купности. 

В) среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине. 

Г) ковариации к произведению средних квадратичных отклонений двух показателей. 

3. Найти среднюю урожайность пшеницы с 1 га за три года: 60ц, 49ц, 41ц. 

А) 41.  Б) 49.  В) 50.  Г) 55.   

4. Найти среднее квадратичное отклонение, если дисперсия совокупности равна 12,25. 

А) 12,25. Б) 24,5.  В) 4,5.  Г) 3,5.           
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5. Линейный коэффициент корреляции… 

А) выражается квадратичной размерностью показателя.  

Б) показывает в среднем, на сколько отклоняются значения показателя от среднего значе-

ния. 

В) является мерой однородности совокупности. 

Г) показывает меру тесноты связи между двумя показателями. 

6. Расчет формулы для коэффициента парной линейной корреляции случайных величин x 

и y имеет вид  

А) 
2)(xy

yxxy
rxy




.  Б) )()( yx

yxxy
rxy






. 

В) )()(

2

yx

xxy
rxy






.  Г) )()(

2

yx

yxy
rxy






. 

7. Какое из этих значений может принимать линейный коэффициент корреляции при об-

ратной связи? 

А) – 0,8. Б) 0,7.  В) 1,2.  Г) – 1,2. 

 

2. Однофакторный (парный) регрессионный анализ 

8. Эконометрика – это … 

А) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации. 

  

Б) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и 

процессов.  

В) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явле-

ний и процессов.  

Г) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информацией. 

  

9. В классической модели парной линейной регрессии y =  + x +   

А) y,  - детерминированные величины, x - случайная величина. 

Б) x - детерминированная величина, y,  - случайные величины. 

В) y - детерминированная величина, x,  - случайные величины. 

Г)  - детерминированная величины, x, y - случайные величины. 

10. При использовании МНК минимизируется … отклонений наблюдаемых значений за-

висимой переменной и ее расчетных значений. 

А) разность сумм квадратов,  Б) квадрат суммы, 
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В) сумма модулей,   Г) сумма квадратов. 

11. При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становит-

ся бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется 

А) состоятельной.  Б) несмещенной. 

В) эффективной.  Г) асимптотически эффективной. 

12. Оценка параметра регрессии является функцией 

А) выборки.  Б) оценки прочих параметров регрессии. 

В) истинной величины параметра. Г) только объема выборки. 

13. Предпосылкой применения МНК является 

А) равенство нулю дисперсии случайных отклонений et. 

Б) положительный знак дисперсии случайных отклонений et. 

В) постоянство дисперсии случайных отклонений et. 

Г) отрицательный знак дисперсии случайных отклонений et. 

14. Оценки неизвестных параметров регрессии по МНК определяется из условия миниму-

ма суммы случайных ошибок i 

А) 
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15. Из теоремы Гаусса-Маркова следует, что оценки являются 

А) несмещенными.  Б) эффективными.  

В) состоятельными.      Г) качественными.  

16. Коэффициент регрессии nb является несмещенной оценкой параметра b модели 

y = a + bx при условии, что  

А) математическое ожидание оценки nb  равно оцениваемому параметру b. 

Б) дисперсия оценки nb является наименьшей среди всех возможных дисперсий несме-

щенных оценок параметра b. 

В) дисперсия оценки nb  равна нулю. 

Г) оценка nb  стремится к оцениваемому параметру b при больших выборках. 

17. Оценка параметров модели на основе эмпирических данных проводится на этапе 

А) параметризации.  Б) верификации.  

В) идентификации.  Г) линеаризации.   

18. Найти оценку для коэффициента регрессии nb в модели y = a + bx, если cov(x, y) = 4, 

D(x) = 16.  
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А) 16.  Б) 4.  В) 0,25.  Г) 0,5.   

19. В линейном уравнении парной регрессии y = a + bx +  параметр b показывает 

А) насколько % в среднем изменится y, если x изменится на 1 единицу. 

Б) на какую величину в среднем изменится x, если y изменится на 1 единицу. 

В) на какую величину в среднем изменится y, если x изменится на 1 единицу. 

Г) насколько % в среднем изменится y, если x изменится на 1%.. 

20. Величина коэффициента эластичности показывает … 

А) на сколько % в среднем изменится результат при изменении фактора на 1%. 

Б) во сколько раз в среднем изменится результат при изменении фактора в два раза. 

В) предельно допустимое изменение варьируемого признака. 

Г) предельно возможное значение результата. 

21. Для подсчета суммы квадратов остатков, используется формула 

А) 
2)( yy 


.   Б) )( yy 


. 

В) 
2)( yy 


.   Г) 

2)( yy 


. 

22. Величина стандартной ошибки коэффициента регрессии эконометрической модели 

рассчитывается для определения значимости (существенности) … 

А) коэффициента детерминации.  Б) коэффициента регрессии. 

В) случайной составляющей модели. Г) зависимой переменной. 

23. * Стандартная ошибка регрессии 

А) не зависит от дисперсии остатков. 

Б) увеличивается с увеличением дисперсии остатков. 

В) уменьшается с увеличением дисперсии остатков. 

Г) увеличивается с уменьшением дисперсии фактора. 

24. О хорошем качестве регрессионной модели свидетельствует величина средней ошибки 

аппроксимации 

А) около 100%.  Б) более 7%. В) менее 59%. Г) менее 7%. 

25. Гомоскедастичность остатков - это 

А) независимость дисперсии остатков от номера наблюдения. 

Б) зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения. 

В) сильная коррелированность остатков для разных наблюдений. 

Г) сильная коррелированность фактором друг от друга. 

26. * Если предпосылки МНК не выполняются, то оценки параметров уравнения регрес-

сии могут не обладать свойствами 

А) состоятельности. 
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Б) несмещенности. 

В) правильности. 

Г) эффективности. 

27. * Проверку выполнения предпосылки МНК о гомоскедастичности (гетероскедастич-

ности) остатков можно проверить … 

А) на основании параметрических тестов. 

Б) методом линеаризации уравнения. 

В) дифференцированием переменных. 

Г) визуально по графику. 

28. С помощью теста Гольдфельда-Квандта проверяется  

А) мультиколлинеарность факторов. 

Б) гомоскедастичность остатков. 

В) гетероскедастичность остатков. 

Г) автокорреляция остатков. 

29. Обобщенный МНК подразумевает 

А) линеаризацию уравнения регрессии. 

Б) двухэтапное применение МНК. 

В) преобразование переменных. 

Г) переход от множественной регрессии к парной. 

30. Автокорреляция остатков - это 

А) независимость дисперсии остатков от номера наблюдения. 

Б) зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения. 

В) сильная коррелированность остатков для разных наблюдений. 

Г) сильная коррелированность фактором друг от друга. 

 

3. Множественный регрессионный анализ 

31. Коэффициент множественной корреляции изменяется в пределах А) [0, 1). Б) (0, 

1]. В) (0, 1). Г) [0, 1]. 

32. В линейном уравнении множественной регрессии ŷ = a + b1nx1 + b2nx2 коэффициентами  

регрессии являются 

А) b1n.  Б) b2n.  В) x1.  Г) x2. 

33. Результаты расходов на питание Y


от доходов населения R и цены на питание P (в %) 

имеют вид Y


= 120 + 0,13R – 0,06P (в млрд. руб.). На сколько руб. увеличатся расхо-

ды на питание, если цены уменьшатся на 10%? 
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А) 120 млрд.руб.   Б) 60 млн.руб.   

В) 600 млн.руб.    Г) 60 млрд.руб.   

34. Мультиколлинеарность факторов - это 

А) независимость дисперсии остатков от номера наблюдения. 

Б) зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения. 

В) сильная коррелированность остатков для разных наблюдений. 

Г) сильная коррелированность факторов друг от друга. 

35. Если две факторные переменные в линейной множественной регрессии находятся 

между собой в линейной зависимости, тогда эти факторы называются 

А) количественно измеряемыми.  Б) явно коллинеарными. 

В) ранжированными.   Г) мультиколлинеарными. 

 

4. Статистическая гипотеза и ее проверка 

36. Статистической гипотезой называется 

А) всякое высказывание о генеральной совокупности, проверяемое по выборке. 

Б) всякое высказывание о генеральной совокупности, проверяемое по генеральной сово-

купности.  

В) всякое высказывание о выборочной совокупности, проверяемое по выборке. 

Г) всякое высказывание о выборочной совокупности, проверяемое по генеральной сово-

купности. 

37. Для существенного коэффициента регрессии расчетное значение критерия Стъюден-

та 

А) меньше табличного значения критерия Стъюдента. 

Б) равно нулю. 

В) не больше табличного значения критерия Стъюдента. 

Г) больше табличного значения критерия Стъюдента. 

38. При каком значении b0 верна статистическая гипотеза H0 : b = b0 о регрессии 

ŷ  = 2 + x (с.о.(b) = 0,1; tкр = 2,1)?   

А) 1,6.  Б) 2,1.  В) 2,9.  Г) 0,9.   

39. Выберите дисперсии, которые участвуют в расчете значения критерия Фишера. 

А) остаточная и неопределенная.  Б) зависимая и независимая. 

В) факторная и остаточная.  Г) нулевая и альтернативная. 

40. Значимо ли регрессия ŷ  = 2 + 3x – 4z в целом с уровнем значимости 0,05, при 

R² = 0,9, n = 12 и Fтаб = 4,26? 

А) Нет.    Б) Да.    В) Невозможно определить. Г) Не хватает данных. 
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5. Нелинейные модели регрессии 

41. Выбор нелинейной формы эконометрической модели обычно осуществляется 

А) когда между переменными прослеживается нелинейная форма связи. 

Б) при наличии мультиколлинеарности переменных линейной множественной регрессии. 

В) когда между переменными не прослеживается нелинейная форма связи. 

Г) в случае недостаточного количества эмпирических данных. 

42. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является … 

А) классическая гиперболическая зависимость спроса от цены. 

Б) зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом. 

В) линейная зависимость выручки от величины оборотных средств. 

Г) линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции. 

43.  Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы 

нелинейных уравнений … 

А) внешне линейные.   Б) внешне нелинейные.  

В) внутренне линейные.   Г) внутренне нелинейные. 

44. Модель y = ax
b
  относится к классу мультипликативных … моделей нелинейной 

регрессии 

А) показательных.  Б) степенных. 

В) линейных.   Г) полулогарифмических. 

45. Уравнением множественной регрессии с набором из k факторов является результа-

том линеаризации нелинейного уравнения регрессии вида 

А)  khxcxbxay 2

. Б)  kbxay . 

В) xkey  .    Г) 


kx

b
ay

. 

46. Кривая Энгеля, характеризующая соотношение между доходами семьи (x) и долей 

доходов, расходуемых на продовольствие (y) 


x

b
ay

 (b < 0) является 

А) возрастающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой y = a. 

Б) возрастающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой y = a. 

В) убывающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой y = a. 

Г) убывающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой y = a. 
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47. Кривая Филипса, характеризующая соотношение между нормой безработных (x) и 

процентом приростом заработной платы (y) 


x

b
ay

 (b > 0) является 

А) возрастающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой y = a. 

Б) возрастающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой y = a. 

В) убывающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой y = a. 

Г) убывающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой y = a. 

48. Коэффициент эластичности не зависит от значения факторного признака для 

А) показательную функцию регрессии 
xbay  . 

Б) зависимости, описываемой равносторонней гиперболой x

b
ay 

. 

В) линейной регрессионной зависимости y = a + bx. 

Г) степенной функции регрессии 
bxay  . 

49. Чему равен коэффициент эластичности спроса Y по доходу R в регрессии 

lnY = 3 + 0,4lnR – 0,3lnP? 

А) 3.  Б) 0,4.  В) – 0,3.  Г) 3,1.   

 

6. Динамические регрессионные модели 

50. Временной ряд - это  

А) совокупность факторов в определенный период времени. 

Б) упорядоченный по возрастанию ряд значений исследуемого показателя. 

В) ряд значений, приведенных к одному периоду времени. 

Г) ряд значений исследуемого показателя за несколько периодов времени. 

51. Под уровнем временного ряда понимают 

А) разницу между максимальным и минимальным значениями ряда. 

Б) среднее значение временного ряда. 

В) количество рассматриваемых периодов. 

Г) значение временного ряда в конкретный период времени. 

52. Тренд - это 

А) сезонное колебание уровней временных рядов. 

Б) стабильное во времени изменение уровней временных рядов.  

В) циклическое поведение уровней временных рядов. 

Г) последовательность уровней временных рядов. 

53. Аддитивная модель содержит компоненты в виде … 
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А) слагаемых.  Б) комбинации слагаемых и сомножителей. 

В) отношений.  Г) сомножителей. 

54. Методом выравнивания уровней временных ряда является метод  

А) конечных разностей.    Б) моментов.  

В) тестирование гипотезы о коинтеграции. Г) лагов Алмона. 

55. По временному тренду ŷ = 4,5 + 1,5t найти прогнозное значение ïðy


 в 2004г., если 

2001г. соответствует t = 1, 2002г. соответствует t = 2 и т.д. 

А) 4,5.  Б) 6.  В) 10,5.  Г) 12.   

56. Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается  

А) корреляционно-функциональная зависимость между последовательными уров-

нями ряда. 

Б) функциональная зависимость между двумя временными рядами. 

В) корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда. 

Г) функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда. 

57. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то 

исследуемый ряд содержит 

А) циклические колебания. Б) сильную нелинейную тенденцию. 

В) сезонную компоненту. Г) тенденцию. 

 

7. Регрессионные модели с переменной структурой 

58. Фиктивная переменная – это … 

А) переменная, характеризующая количественный признак. 

Б) переменная, позволяющая линеаризовать уравнение регрессии.  

В) переменная, описывающая качественный признак и принимающая только два 

значения (1 или 0). 

Г) переменная, имеющая временную структуру (например, для ежедневных наблю-

дений недели и принимающая значения от 1 до 7). 

59. Фиктивные переменные включаются в 

А) линейное уравнение множественной регрессии. 

Б) нелинейные уравнения регрессии. 

В) случае гомоскедастичности.  

Г) случае гетероскедастичности.  

60. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются  
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А) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель 

переменных. 

Б) дополнительные количественные переменные, улучшающие решения. 

В) качественные переменные, преобразованные в количественные. 

Г) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адек-

ватность модели. 

61. Годовые расходы электроэнергии с учетом сезонного фактора имеют вид 

432 5,221,08 dddty 


, где 1id  для i-го квартала и 0 для других кварталов 

(данные приведены в млн.руб.). Чему равны расходы на IV квартал (при t = 0)? 

А) 8.  Б) 5,5.  В) 6.  Г) 7.   

62. С помощью теста Чоу проверяется  

А) фиктивность факторов.  Б) гомоскедастичность остатков. 

В) гетероскедастичность остатков. Г) автокорреляция остатков. 

 

8. Системы регрессионных уравнений 

63. Для проведения эффективного макроэкономического анализа, с взаимозависимыми 

обобщающими показателями, предпочтительно использовать эконометрическую мо-

дель в форме 

А) регрессионной модели с одним уравнением.    

Б) системы одновременных уравнений.  

В) парной регрессионной модели.   

Г) нелинейной регрессионной модели. 

64. Эндогенными переменными являются 

А) зависимые переменные. Б) независимые переменные. 

В) случайные переменные.  

Г) переменные, значения которых определяются внутри системы. 

65. Эндогенными переменными не являются 

А) зависимые переменные. Б) независимые переменные. 

В) случайные переменные.  

66. Система уравнений, где в каждом последующем уравнении эндогенные переменные 

представляют собой функцию от предопределенных переменных и всех эндогенных 

переменных предшествующих уравнений, называется системой … уравнений. 

А) независимых.  Б) рекурсивных. 

В) регрессионных.  Г) одновременных. 
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67. Приведенная спецификация 
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соответствует системе … уравнений. 

А) рекурсивных.  Б) регрессионных.  

В) независимых.  Г) одновременных. 

68. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять … пере-

менные. 

А) экзогенные. Б) лаговые. В) эндогенные. Г) нелаговые. 

69. Y - вектор эндогенных переменных, B - матрица коэффициентов при эндогенных пе-

ременных, Г - матрица коэффициентов предопределенных переменных, X - вектор 

предопределенных переменных, ε - вектор случайных отклонений. Общий вид сис-

темы одновременных уравнений представляется в форме 

А) BY = ε. Б) BY + ГX = 0.    В) ГX = ε. Г) BY + ГX = ε. 

70. Условие идентифицируемости уравнения определяется как (m – число эндогенных 

переменных, n – число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении)  

А) m < n + 1. Б) m > n + 1. В) m = n + 1. Г) n = m + 1.     

71. Проверить систему одновременных регрессионных уравнений на идентификацию: 
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, 

где Y1, Y2 - эндогенные переменные, X1, X2 - экзогенные переменные. 

А) Первое уравнение не идентифицировано, второе идентифицировано.  

Б) Первое уравнение неидентифицировано, второе сверхидентифицировано. 

В) Первое уравнение сверхидентифицировано, второе не идентифицировано. 

Г) Первое уравнение идентифицировано, второе тоже идентифицировано. 

72. Для точно идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравне-

ний при оценке параметров применяется … МНК. 

А) косвенный.   Б) двухшаговый.  

В) трехшаговый.  Г) традиционный. 

73. Для эндогенной переменной Yt найдена переменная Ŷt, которая имеет два свойства: 

тесно коррелирует с переменной Yt; не коррелирует со случайной составляющей со-

ответствующего поведенческого уравнения для Yt. Такая переменная называется 

А) экзогенной.   Б) инструментальной.  
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В) фиктивной.   Г) лаговой. 
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Индивидуальные домашние задания (расчетные задания) 

 

Пояснительная записка 

Индивидуальные домашние задания являются важным этапом в формировании 

компетенций обучающегося. Выполнение таких заданий требует не только теоретической 

подготовки, но и самостоятельного научного поиска. Выполнение заданий и их проверка 

позволяют сформировать и оценить уровень освоения всех компетенций, предусмотрен-

ных рабочей программой дисциплины. Индивидуальное домашнее (расчетное) задание 

предполагает поиск и обработку статистического, теоретического и практического мате-

риала по заданной теме.  

Объектами данной формы контроля выступают компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

 

 

Примерные задания дополнительных индивидуальных домашних 

заданий (расчетные задания) 

 

Во всех задачах N – номер последней цифры зачетной книжки 

Задание 1. Администрация страховой компании приняла решение о введении 

нового вида услуг – страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по 

выборке из 10 случаев пожаров анализируется зависимость стоимости ущерба, 

нанесенного пожаром от расстояния до ближайшей пожарной станции: 

  № п/п 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Общая сумма 

ущерба, 

млн.руб., у 

20+N 10+N 30+N 20+N 20+N 30+N 10+N 20+N 10+N 30+N 

Расстояние 

до ближай-

шей станции, 

км, х 

3+N 2+N 4+N 2+N 3+N 5+N 1+N 3+N 2+N 4+N 

1. Построить поле корреляции результата и фактора. 

2. Написать уравнение линейной регрессии, оценить параметры регрессии. 

3. Вычислить коэффициент корреляции, детерминации и проверить значимость 

коэффициента корреляции. 

4. Оценить статистическую значимость регрессии с помощью дисперсионного анализа. 

5. Оценить качество модели через среднюю ошибку аппроксимации. 

6. Определить с помощью коэффициента эластичности силу влияния фактора на 

результат. 
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7. Выполнить прогноз суммы ущерба, если расстояние до ближайшей станции 

уменьшится на 5% от своего среднего. 

8. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. 

 

Задание 2. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным 

акциям, также о доходности компании. 

№ цена акции доллар США, у 
доходность капитала %, 

х1 
уровень дивидендов %, х2 

1 20+N N+15,2 N+2,6 

2 20 N+13,9 N+2,1 

3 10+N N+15,8 N+1,5 

4 34 N+12,8 N+3,1 

5 20 N+6,9 N+2,5 

6 30+N N+14,6 N+3,1 

7 28 N+15,4 N+2,9 

8 30 N+17,3 N+2,8 

9 20+N N+13,7 N+2,4 

10 24 N+12,7 N+2,4 

11 25 N+15,3 N+2,6 

12 20+N N+15,2 N+2,8 

13 26 N+12 N+2,7 

14 20 N+15,3 N+1,9 

15 20 N+13,7 N+1,9 

16 10+N N+13,3 N+1,6 

17 21 N+15,1 N+2,4 

18 30+N N+15 N+3 

19 26 N+11,2 N+3,1 

20 10+N N+12,1 N+2 

 

1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономиче-

ский смысл его параметров. 

2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности и сделать вывод. 

3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии. 

4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также  множественный 

коэффициент корреляции.  

5. Оценить значимость коэффициентов регрессии b1 и b2. 

6. Оценить качество модели с помощью F-критерия Фишера. 

7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов 

составляют 80% от их максимальных значений. 
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г) Формы промежуточного контроля 

 

Промежуточная аттестация заключается в объективном выявлении результатов 

обучения, которые позволяют определить степень соответствия действительных результа-

тов обучения и запланированных в программе. Промежуточная аттестация направлена на 

оценивание результатов обучения, выявление степени освоения студентами системы зна-

ний и умений, полученных в результате изучения дисциплины «Эконометрика».  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эконометрика» включает: 

-экзамен. 

Экзамен 

Пояснительная записка 

Экзамен как форма контроля проводится в конце пятого учебного семестра и пред-

полагает оценку освоения знаний и умений, полученных в ходе учебного процесса. Для 

допуска к экзамену студент должен пройти текущую аттестацию, предполагающую набор 

от 51 до 70 баллов, а также получение премиальных баллов за выполнение дополнитель-

ных видов работ. Метод контроля, используемый на экзамене – устный.  

Объектами данной формы контроля выступают компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Вопросы для оценки знаний теоретического курса 

1. Предмет и задачи курса эконометрики. Схема эконометрического исследования. 

2. Взаимосвязь случайных величин. Ковариация и коэффициент корреляции. Их 

свойства. 

3. Базовые понятия статистики. Основные числовые характеристики выборки. 

4. Выборочная ковариация и выборочный коэффициент корреляции. Свойства выбо-

рочного коэффициента корреляции. Шкала Чеддока. 

5. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции.  

6. Суть регрессионного анализа. Этапы построения уравнения регрессии. 

7. Парная линейная регрессия. 

8. Метод наименьших квадратов. Вывод выражений для коэффициентов парной ли-

нейной регрессии. Связь между коэффициентом корреляции и коэффициентом 

парной линейной регрессии. 

9. Интерпретация коэффициентов уравнения парной линейной регрессии. Обратная 

модель прямолинейной связи. 
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10. Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова. 

11. Анализ точности оценок коэффициентов уравнения парной линейной регрессии. 

Расчет стандартной ошибки регрессии  и стандартных ошибок коэффициентов рег-

рессии. 

12. Проверка гипотез относительно параметров парного линейного уравнения регрес-

сии. Интервальные оценки коэффициентов регрессии. 

13. Коэффициент детерминации. Проверка его значимости. 

14. Прогнозирование на основании парной линейной регрессии. Точечный и интер-

вальный прогнозы. 

15. Нелинейная парная регрессия. Логарифмическая модель. Линеаризация.  

16. Нелинейная парная регрессия. Полулогарифмические модели. Обратная модель. 

Линеаризация.  

17. Нелинейная парная регрессия. Степенная модель. Показательная модель. Линеари-

зация.  

18. Признаки «хорошей» модели. Виды ошибок спецификации. 

19. Множественная регрессия. Предпосылки МНК. 

20. Нахождение коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии мат-

ричным методом. Нахождение стандартных ошибок регрессии и коэффициентов 

регрессии. 

21. Доверительные интервалы для оценки теоретических коэффициентов множествен-

ной линейной регрессии. 

22. Проверка статистической значимости коэффициентов множественной линейной 

регрессии. Точное и «грубое» правила. 

23. Проверка общего качества уравнения множественной линейной регрессии. Коэф-

фициент детерминации и проверка его значимости. Скорректированный коэффи-

циент детерминации.   

24. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Производственная функция 

Кобба - Дугласа. 

25. Проверка предпосылок МНК. Гетероскедастичность. Последствия гетероскеда-

стичности. Обнаружение гетероскедастичности графическим методом. 

26. Методы обнаружения гетероскедастичности (тест ранговой корреляции Спирмена, 

тест Голдфелда-Квандта). 

27. Устранение (смягчение) гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших 

квадратов. 
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28. Проверка предпосылок МНК. Автокорреляция остатков. Возможные причины и 

последствия автокорреляции. Обнаружение автокорреляции графическим методом. 

29. Обнаружение автокорреляции. Критерий Дарбина - Уотсона. 

30. Методы устранения автокорреляции остатков. 

31. Проверка предпосылок МНК. Мультиколлинеарность. Последствия мультиколли-

неарности. 

32.  Обнаружение мультиколлинеарности. Частные коэффициенты корреляции. 

33. Методы устранения мультиколлинеарности.  

34. Фиктивные переменные в ANOVA и ANCOVA- моделях. 

35. Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. 

36. Фиктивные переменные в сезонном анализе. 

37. Модели с фиктивной зависимой переменной. 

38. Временные ряды. Основные понятия. Этапы построения модели временного ряда.  

39. Анализ аддитивной модели временного ряда. 

40.  Анализ мультипликативной модели временного ряда.  

41. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. 

42. Модели временных рядов с лаговыми переменными.  

43. Системы одновременных уравнений, их виды.  

44. Системы взаимосвязанных уравнений. Виды переменных модели. Структурная и 

приведенная формы модели. Необходимое и достаточное условие идентификации 

уравнения системы. 

45. Косвенный метод наименьших квадратов. 

46. Двухшаговый метод наименьших квадратов.  

 

Критерии оценивания 

Для промежуточной аттестации в балльно-рейтинговой системе предусмотрено 

30 баллов. Аттестация производится отдельно по каждому вопросу билета. Вопрос теоре-

тического курса оцениваются в 10 баллов максимум. Каждый вопрос на понимание/ уме-

ние – максимум в 10 баллов.  

Балльно-рейтинговая система предусматривает возможность ответа на один или 

два вопроса из билета по выбору преподавателя в том случае, если в результате текущей 

аттестации студент набрал более 70 баллов, поскольку суммарный результат по итогам 

текущей и промежуточной аттестации не может превышать 100 баллов. 
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               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Интерактивное занятие предполагает, как индивидуальную подготовительную ра-

боту студента, так и коллективную работу на лабораторном занятии или семинаре. Со-

держание интерактивных занятий по основным разделам дисциплины устанавливается в 

рабочей программе.  

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятель-

ности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план 

занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых 

студент изучает материал). 

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

- пробуждение у обучающихся интереса к изучаемой дисциплине и свое будущей 

профессии;  

- эффективное усвоение учебного материала;  

- самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения);  

- установление взаимодействия между студентами, умение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

- формирование у обучающихся мнения и отношения;  

- формирование жизненных и профессиональных навыков; 

- выход на уровень осознанной компетентности студента.  

Проведение интерактивных занятий направлено на освоение всех компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины «Эконометрика». 

В рамках осваиваемой компетенции студенты приобретают следующие знания, 

умения и навыки: 
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Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способность вы-

брать инстру-

ментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей, 

проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обос-

новать получен-

ные выводы 

 основные мето-

ды, способы, сред-

ства обработки 

экономической 

информации 

 выбирать ин-

струментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей; 

 анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

 навыками ра-

боты с компью-

тером как сред-

ство управления 

экономической 

информации; 

 навыками ана-

лиза результатов 

расчетов; 

 навыками 

обоснования по-

лученных выво-

дов. 

ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и яв-

лений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

 основные мето-

ды построения 

эконометрических 

моделей организа-

ционных систем; 

 методы анализа 

полученных ре-

зультатов. 

 находить эко-

номические и 

социально-

экономические 

показатели в ус-

ловиях ограни-

ченных ресур-

сов; 

 строить стан-

дартные теоре-

тические и эко-

нометрические 

модели; 

 анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

 методами 

оценки адапти-

рованных ин-

формационных 

систем (моделей) 

для решения 

конкретных 

управленческих 

задач; 

 методами ана-

лиза полученных 

результатов. 

 

В учебной дисциплине «Эконометрика» используются следующие виды интерак-

тивных занятий: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- решение ключевых задач 

- обсуждение проблемных вопросов в ходе проведения лабораторного занятия; 

- учебные дискуссии. 

 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодей-

ствовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие 
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от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводит-

ся к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель 

также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в 

ходе выполнения которых студент изучает материал). 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель со-

стоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продук-

тивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обуче-

ние, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, 

между самими студентами.  

Принципы работы на интерактивном занятии:  

- занятие – не лекция, а общая работа.  

- все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места 

работы.  

- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу.  

- нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея).  

- все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к размыш-

лению.  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной 

из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное обучение по-

могает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспи-

тательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 

фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуаль-

ности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократич-

ность. Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практи-

ка, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятель-

ности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  
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Критерии оценивания работы студентов на интерактивных занятиях 

 

Каждая форма интерактивного занятия нацелена на формирование у студентов на-

выков коллективной работы, а также навыков формулирования собственных выводов и 

суждений относительно проблемного вопроса. Вместе с тем, формы проведения преду-

смотренных занятий различаются, поэтому критерии оценивания устанавливаются от-

дельно для каждой формы занятий. Максимальный балл за участие в круглом столе, учеб-

ной дискуссии или деловой игре для студентов очной формы обучения – 2 балла. 

 

Критерии оценивания работы студента при обсуждении проблемных вопросов в ходе про-

ведения лабораторного занятия 

Критерий баллы 

Студент выступает с проблемным вопросом 0,7 

Высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на 

вопросы оппонентов 
0,8 

Демонстрирует предварительную информационную готовность к обсуждению 0,3 

Грамотно и четко формулирует вопросы к выступающему 0,2 

Итоговый максимальный балл 2,0 

 

Критерии оценивания работы студента при проведении анализа конкретных ситуаций 

Критерий Балл 

Предлагает собственные варианты решения проблемы, либо дополняет ответчи-

ка; демонстрирует предварительную информационную готовность по анализи-

руемой теме 

2,0 

Участвует в обсуждениях, высказывает типовые рекомендации по рассматри-

ваемой проблеме, готовит возражения оппонентам, однако сам не выступает и не 

дополняет ответчика; демонстрирует информационную готовность к игре 

1,0 

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не выска-

зывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, демонст-

рирует слабую информационную подготовленность к игре 

0,7 

Принимает участие в работе, однако предлагает неаргументированные, не под-

крепленные фактическими данными решения; демонстрирует слабую информа-

ционную готовность 

0,5 

Не принимает участия в работе, не высказывает никаких суждений, демонстри-

рует полную неосведомленность по сути изучаемой проблемы. 
0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

 

Изучение дисциплины «Эконометрика» предусматривает систематическую само-

стоятельную работу студентов над материалами; развитие навыков самоконтроля, способ-

ствующих интенсификации учебного процесса. Изучение лекционного материала по кон-

спекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и 

дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является 

систематизация и активизация знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготов-

ки к практическим и лабораторным занятиям.  

Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систе-

матизация и активизация знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к 

лабораторным занятиям. Осмысленная самостоятельная работа сначала с учебным мате-

риалом в процессе подготовки к лабораторным занятиям, а затем и с научной информаци-

ей, необходима для того, чтобы заложить основы самоорганизации и самовоспитания, не-

обходимые для привития умения в дальнейшем непрерывно повышать свою профессио-

нальную квалификацию.  

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие 

знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным 

достоянием человека. Вузовская практика подтверждает, что только знания, добытые са-

мостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно мыслящим специалистом, спо-

собным творчески решать профессиональные задачи, уверенно отстаивать свои позиции. 

Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формиру-

ет самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту ха-

рактера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста 

высшей квалификации.  

Систематическая самостоятельная работа студентов под управлением преподавате-

ля по развитию навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про-

цесса при изучении дисциплины «Эконометрика» студентами направления подготовки 

«Экономика» предусматривается рабочей программой в объеме 54 часа для студентов оч-

ного отделения и 119 часов для студентов заочного отделения. 

Основными задачами самостоятельных внеаудиторных занятий являются: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация занятий; 

- формирование профессиональных умений и навыков; 
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- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению дисциплины; 

- развитие самостоятельности мышления; 

- формирование уверенности в своих силах, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации; 

- овладение технологическим учебным инструментом. 

Методические указания включают в себя задания самостоятельной работы для за-

крепления и систематизации знаний, задания самостоятельной работы для формирования 

умений и задания для самостоятельного контроля знаний. 

Задания для закрепления и систематизации знаний включают в себя перечень тем 

докладов и рефератов, а также рекомендации по подготовке реферата и доклада. 

Задания для формирования умений содержат ситуационные задачи по курсу. 

Задания для самостоятельного контроля знаний позволят закрепить пройденный 

материал и сформировать навыки формулирования кратких ответов на поставленные во-

просы. 

Задания включают вопросы для самоконтроля и тесты для оценки уровня освоения 

материала теоретического курса. Для удобства работы с материалом, все задания разбиты 

по темам дисциплины. 

Самостоятельный контроль знаний студентами позволяет сформировать следую-

щие компетенции: ОПК-3, ПК-4. 
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Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 

по очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (моду-

ля), темы раздела В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1. Предмет и задачи курса 6 

Работа с учебной литерату-

рой. Подготовка докладов. 

Поиск и обзор научных пуб-

ликаций, электронных ис-

точников информации, под-

готовка заключения по обзо-

ру. 

Выполнение расчетных зада-

ний, анализ результатов, со-

ставление выводов на основе 

выполненных расчетных за-

даний. 

Анализ фактических мате-

риалов, составление выводов 

на основе проведенного ана-

лиза. 

Подготовка к экзамену. 

Опрос. 

Текущий кон-

троль. 

Проверка и 

защита лабора-

торного прак-

тикума. 

Оценка высту-

плений. 

Тест  

2. 
Парная регрессия и корре-

ляция 
12 

3. 
Множественная регрессия и 

корреляция 
12 

4. 
Системы эконометрических 

уравнений 
12 

5. 
Временные ряды в эконо-

метрических исследованиях 
12 

 ИТОГО: 54  Экзамен 

 

Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 

по заочной форме обучения  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (моду-

ля), темы раздела В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1. Предмет и задачи курса 23 

Работа с учебной литерату-

рой. Подготовка докладов. 

Поиск и обзор научных пуб-

ликаций, электронных ис-

точников информации, под-

готовка заключения по обзо-

ру. 

Выполнение расчетных зада-

ний, анализ результатов, со-

ставление выводов на основе 

выполненных расчетных за-

даний. 

Анализ фактических мате-

риалов, составление выводов 

на основе проведенного ана-

лиза. 

Подготовка к экзамену. 

Опрос. 

Текущий кон-

троль. 

Проверка и 

защита лабора-

торного прак-

тикума. 

Тест. 

Проверка зна-

ний на экзаме-

не 

2. 
Парная регрессия и корре-

ляция 
24 

3. 
Множественная регрессия и 

корреляция 
24 

4. 
Системы эконометрических 

уравнений 
24 

5. 
Временные ряды в эконо-

метрических исследованиях 
24 

 ИТОГО: 119  Экзамен 
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Задания самостоятельной работы для закрепления и систематизации знаний вклю-

чают подготовку презентации и доклада. 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – MicrosoftPowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмму используют 

для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение 

к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных ау-

диторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 
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- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто; 

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая долж-

на включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов - 17-22; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использован-

ных источников; 

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем ис-

чезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными. 

 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию». 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторст-

ва, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы. Преподаватель обычно заранее сооб-

щает, сколько времени отводится докладчику (5-7 минут). Уложиться в регламент очень 

важно, так как в противном случае вас прервут, вы не успеете сказать всего, что рассчи-

тывали, причем, вероятно, самого главного, поскольку обычно в конце доклада делаются 
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выводы. От того качество выступления станет намного ниже и произведенное вами впе-

чатление, как и полученная оценка, оставят желать лучшего. 

Устное выступление, чтобы быть удачным, должно хорошо восприниматься на 

слух, то есть быть интересно для аудитории подано. Поэтому не меньшее внимание, чем 

написание самого доклада, следует уделить его чтению. Написав черновой вариант, по-

пробуйте прочесть его самому себе или кому-то из взрослых или друзей вслух. При этом 

нужно читать не торопясь, но без лишней медлительности, стараясь приблизить темп речи 

к своему обычному темпу чтения вслух.  

Если ваш текст окажется невозможно прочитать за установленное регламентом 

время, лучше пересмотреть доклад и постараться сократить его, избавиться от лишних 

эпитетов, вводных оборотов – там, где без них можно обойтись. Выводы следует прону-

меровать и изложить в виде тезисов, сделав их максимально чѐткими и краткими. 

Не пытайтесь выступить экспромтом или полуэкспромтом, не отступайте в момент 

выступления слишком далеко от подготовительного текста. 

При обсуждении доклада отвечайте на вопросы конкретно, логично, по теме, с вы-

водами и обобщением, проявляя собственное отношение к проблеме. 

В конце доклада укажите используемую литературу. 

Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно документируйте со ссылками 

на источник.  

 

Подготовка реферата: 

Реферат (от лат. refero «сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскры-

вает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неѐ. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала но-

сить проблемно-тематический характер. Тематика рефератов обычно определяется препо-

давателем, но в определении темы инициативу может проявить и студент. 

Прежде чем выбрать тему для реферата, автору необходимо выяснить свой инте-

рес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко еѐ изучить. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие ви-

ды рефератов: 

- монографические – рефераты, написанные на основе одного источника, при 

этом реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 
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новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материа-

ла первоисточника, его аналитико-синтетической переработки; 

- обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, 

объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 

Этапы работы над рефератом: 

а). Выбор темы реферата. 

Не беритесь за тему, которую вам навязывают, когда к ней, что называется, не ле-

жит душа. В большинстве случаев хорошо получается только та работа, к которой испы-

тываешь интерес. Предпочтительно, чтобы окончательная формулировка темы была чѐт-

кой и достаточно краткой. В ней не должно быть длинных, придаточных предложений. 

Хорошо, если в названии будет указан ракурс вашего подхода к теме. Не считайте, что 

тема должна полностью определять все содержание и строение дисциплины. Как правило, 

в процессе написания выявляются новые нюансы вопроса, порой возникают довольно 

продуктивные отвлечения от основной темы, и сама формулировка проблемы часто кон-

кретизируется и немного меняется. Лучше подкорректировать тему под уже написанный 

текст, чем переписывать текст до тех пор, пока он, наконец, идеально совпадѐт с выбран-

ной вами темой. Поэтому формулируйте тему так, чтобы была возможность всѐ-таки еѐ 

подкорректировать. Если тема уже утверждена, а вам вдруг она показалась уже не инте-

ресной, слишком простой или, наоборот, слишком трудной, не просите заменить еѐ. Раз 

так получилось, с большей вероятностью можно предположить, что как только тему сме-

нят, она опять вам разонравится. Старайтесь доводить начатое дело до конца. Однако, ес-

ли написанная работа никак не клеится и вы уверены, что это из-за темы, - попробуйте еѐ 

сменить. 

б). Разработка плана реферата 

Структура реферата должна быть следующей: 

1. Титульный лист 

2. Содержание (в нѐм последовательно излагаются названия пунктов реферата, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется еѐ значимость и актуальность, указывается цель задачи реферата, да-

ѐтся характеристика используемой литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел еѐ, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из еѐ сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть предоставлены таблицы, графики, схемы). 

http://www.pandia.ru/text/category/plani_referatov/
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5. Заключение (подводятся итоги или даѐтся обобщѐнный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации). 

6. Список использованных источников. 

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается акту-

альность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект рас-

смотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевремен-

ности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает зна-

комство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 

(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются автором. Содер-

жание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и аргумен-

тировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать логические выводы. Ос-

новная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна 

включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы, опирающие-

ся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи пози-

ции, мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на источники могут быть вы-

полнены по тексту работы постранично в нижней части страницы (фамилия автора, его 

инициалы, полное название работы, год издания и страницы, откуда взята ссылка) или в 

конце цитирования - тогда достаточно указать номер литературного источника из списка 

использованной литературы с указанием конкретных страниц, откуда взята ссылка. (На-

пример, 7 - номер источника в списке использованной литературы, С. 67–89). Номер лите-

ратурного источника должен указываться после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 

реферата.  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изло-

жение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно превышать 

объем двух страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но долж-

но отражать собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах 

дальнейшего исследования темы. В заключении целесообразно сформулировать итоги 

выполненной работы, краткого и четкого изложить выводы, представить анализ степени 
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выполнения поставленных во введении задач и указать то новое, что лично для себя сту-

дент вынес из работы над рефератом. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражаю-

щую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени фунда-

ментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести 

все источники, которые были изучены студентами в процессе написания реферата. 

Если введение и заключение обычно бывают цельными, то основная часть, в свою 

очередь, подвергается более дробной рубрикации на главы и параграфы. Она осуществля-

ется посредством нумерации и заголовков. 

Каждый заголовок должен строго соответствовать содержанию следующего за ним 

текста. 

Название глав и параграфов не следует делать ни слишком многословными, длин-

ными, ни чересчур краткими. Длинные заголовки, занимающие несколько строк, выглядят 

громоздкими и с трудом воспринимаются. Тем более, что названия глав и параграфов на-

бираются более крупными буквами. Слишком краткое название теряет всякую конкрет-

ность и воспринимается как общие. В заголовок не следует включать узкоспециальные 

термины, сокращения, аббревиатуру, формулы. 

Помимо выделения частей текста, имеющих названия и номера, существует более 

дробная рубрикация без использования номеров и названий. Это деление текста на абза-

цы, то есть периодическое логически обусловленное отделение фрагментов написанного 

друг от друга с отступом вправо в начале первой строчки фрагмента. Абзацы позволяют 

сделать излагаемые мысли более рельефными, облегчают восприятие текста при чтении и 

его осмысление. 

Желательно, чтобы объѐм абзацев был средним. Редкость отступов делает текст 

монотонным, а чрезмерная частота мешает сосредоточиться читателю на мысли автора. 

Между абзацами непременно должна существовать логическая связь, объединяющая их в 

цельное повествование. 

в). Стилистика текста реферата 

Очень важно не только то, как вы раскроете тему, но и язык, стиль, общая манера 

подачи содержания. 

Научный текст красив, когда он максимально точен и лаконичен. Используемые в 

нѐм средства выражения, прежде всего, должны отличаться точностью, смысловой ясно-

стью. Ключевые слова научного текста – это не просто слова, а понятия. Когда вы пишите, 

пользуйтесь понятийным аппаратом, то есть установленной системой терминов, значение 

и смысл которых должен быть для вас не расплывчатым, а чѐтким и ясным. Необходи-
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мость следить за тем, чтобы значение используемых терминов соответствовало принятому 

в данной дисциплине употреблению. 

Вводные слова и обороты типа «итак», «таким образом» показывают, что данная 

часть текста служит как бы обобщением изложенного выше. Слова и обороты «следова-

тельно», «отсюда следует, что…» свидетельствуют о том, что между сказанным выше и 

тем, что будет сказано сейчас, существуют причинно-следственные отношения. Слова ти-

па «вначале», «во-первых», во-вторых», «прежде всего», «наконец», «в заключении ска-

занного» указывают на место излагаемой мысли или факта в логической структуре текста. 

Слова и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», «между тем» выражают наличие 

противоречия между только что сказанным и тем, что сейчас будет сказано. 

Обороты типа «рассмотрим подробнее…» или «перейдѐм теперь к…» помогают 

более чѐткой рубрикации текста, поскольку подчѐркивают переход к новой невыделенной 

особой рубрикой части изложения. 

Показателем культуры речи является высокий процент в тексте сложносочинѐнных 

и сложноподчинѐнных предложений. Сплошной поток простых предложений производит 

впечатление примитивности и смысловой бедности изложения. Однако следует избегать 

слишком длинных, запутанных и громоздких сложных предложений, читая которые, к 

концу забываешь, о чѐм говорилось в начале. 

В тексте не должно быть многословия, смыслового дублирования, тавтологий. Его 

не стоит загромождать витиеватыми канцелярскими оборотами, ненужными повторами. 

Никогда не употребляйте слов и терминов, точное значение которых вам не известно. 

г). Цитаты и ссылки 

Необходимым элементом написания работы является цитирование. Цитаты в уме-

ренных количествах украшают текст и создают впечатление основательности: вы подкре-

пляете и иллюстрируете свои мысли высказываниями авторитетных учѐных, выдержками 

из документов и т. д. Однако цитирование тоже требует определѐнных навыков, посколь-

ку на цитируемый источник надо грамотно оформить ссылку. Отсутствие ссылки пред-

ставляет собой нарушение авторских прав, а неправильно оформленная ссылка рассмат-

ривается как серьѐзная ошибка. Умение правильно, с соблюдением чувства меры, к месту 

цитировать источник – один из самых необходимых навыков при выполнении рефератов и 

докладов, т. к. обилие цитат может произвести впечатление несамостоятельности всей ра-

боты в целом. 

Наиболее распространѐнная форма цитаты – прямая. 

Например: «Язык, - отмечал А. П. Чехов, - должен быть прост и изящен». 
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Если вы цитируете источник, обязательно нужно на него сослаться. В студенческих 

работах обычно это делается с помощью внутритекстовых сносок. 

д). Сокращения в тексте 

В текстах принята единая система сокращений, которой необходимо следовать и 

при написании работы. Обязательно нужно сокращать слова «век», «год» при указании 

конкретных дат и просто хронологических границ описываемых явлений и событий. Ко-

гда эти слова употребляются в единственном числе, при сокращении оставляется только 

первая буква: 1967 г., ХХ в. Если речь идѐт о нескольких датах или веках, или о периоде, 

длившемся с какого – то года по какой – то на протяжении нескольких веков, первая буква 

слова «век» или «год» удваивается: 1902 – 1917 гг., Х – ХIV вв. 

Сложные термины, названия организаций, учреждений, политических партий со-

кращаются с помощью установленных аббревиатур, которые составляются из первых букв 

каждого слова, входящего в название. Так, вместо слов «высшее учебное заведение» при-

нято писать «вуз» (обратите внимание на то, что в данном случае все буквы аббревиатуры 

– строчные). Название учебных и академических учреждений тоже сокращаются по пер-

вым буквам: Российская Академия наук – РАН. В академическом тексте можно пользо-

ваться и аббревиатурами собственного сочинения, сокращая таким образом, часто встре-

чающихся в работе сложные составные термины. При первом употреблении такой аббре-

виатуры необходимо в скобках или в сноске дать еѐ объяснение. 

В конце предложения (но не в середине!) принято иногда пользоваться установ-

ленными сокращениями некоторых слов и оборотов, например: «и др.» (и другие), «и т. 

п.» (и тому подобное), «и т. д.» (и так далее), «и пр.» (и прочее). Оборот «то есть» сокра-

щается по первым буквам: «т. е.». Внутри предложения такие сокращения не допускают-

ся. 

Некоторые виды сокращений допускаются и требуются только в ссылках, тогда как 

в самом тексте их не должно быть. Это «см.» (смотри), «ср.» (сравни), «напр.» (например), 

«акад.» (академик», «проф.» (профессор). 

Названия единиц измерения при числовых показателях сокращаются строго уста-

новленным образом: оставляется строчная буква названия единицы измерения, точка по-

сле неѐ не ставится: 3л (три литра), 5м (пять метров), 7т (семь тонн), 4 см (четыре санти-

метра). 

Рассмотрим теперь правила оформления числительных в академическом тексте. 

Порядковые числительные – «первый», «пятых», «двести восьмой» пишутся словами, а не 

цифрами. Если порядковое числительное входит в состав сложного слова, оно записыва-
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ется цифрой, а рядом через дефис пишется вторая часть слова, например: «девятипро-

центный раствор» записывается как «9 – процентный раствор». 

Однозначные количественные числительные в тексте пишутся словами: «в течение 

шести лет», «сроком до пяти месяцев». Многозначные количественные числительные за-

писываются цифрами: «115 лет», «320 человек». В тех случаях, когда числительным на-

чинается новый абзац, оно записывается словами. Если рядом с числом стоит сокращѐн-

ное название единицы измерения, числительное пишется цифрой независимо от того, од-

нозначное оно или многозначное. 

Количественные числительные в падежах кроме именительного, если записывают-

ся цифрами, требуют добавления через дефис падежного окончания: «в 17-ти», «до 15-

ти». Если за числительным следует относящееся к нему существительное, то падежное 

окончание не пишется: «в 12 шагах», а не в «12-ти шагах». 

Порядковые числительные, когда они записываются арабскими цифрами, требуют 

падежных окончаний, которые должны состоять: из одной буквы в тех случаях, когда пе-

ред окончанием числительного стоит одна или две согласные или «й»: «5-я группа», а не 

«5-ая», «в 70-х годах», а не «в 70-ых»; Из двух букв, если числительное оканчивается на 

согласную и гласную: «2-го», а не «2-ого» или «2-о». 

Если порядковое числительное следует за существительным, к которому относится, 

то оно пишется цифрой без падежного окончания: «в параграфе 1», «на рис. 9». 

Порядковые числительные, записываются римскими цифрами, никогда не имеют 

падежных окончаний, например, «в ХХ веке», а не «в ХХ-ом веке» и т. п. 

е). Оформление текста 

Реферат должен быть отпечатан на компьютере. Текст реферата должен быть отпе-

чатан на бумаге стандартом А4 с оставлением полей по стандарту: верхнее и нижнее поля 

по 2,0 см., слева - 3 см., справа – 1 см. 

Заглавия (название глав, параграфов) следует печатать жирным шрифтом (14), 

текст – обычным шрифтом (14) и интервалом между строк 1,5. 

В тексте должны быть четко выделены абзацы. В абзаце отступление красной стро-

ки должно составлять 1,25 см., т. е. 5 знаков (печатается с 6-го знака). 

Работа должна иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер страницы 

ставится внизу страницы по центру без точки на конце.  

Нумерация страниц документа (включая страницы, занятые иллюстрациями и таб-

лицами) и приложений, входящих в состав этого документа, должна быть сквозной, пер-

вой страницей является титульный лист. 
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На втором листе документа помещают содержание, включающее номера и наиме-

нование разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц). Слово «Содержа-

ние» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. Наименова-

ния, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (части) и 

обозначаться арабскими цифрами без точки, записанными с абзацного отступа. Раздел ре-

комендуется начинать с нового листа (страницы).  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера под-

раздела точка не ставится. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, кратко и четко отражающие со-

держание разделов и подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов по слогам в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояния между заголовком и текстом при выполнении документа машинопис-

ным способом должно быть равно 3-4 интервалам.  

Обширный материал, не поддающийся воспроизведению другими способами, це-

лесообразно сводить в таблицы. Таблица может содержать справочный материал, резуль-

таты расчетов, графических построений, экспериментов и т. д. Таблицы применяют также 

для наглядности и сравнения показателей. 

При выборе темы реферата старайтесь руководствоваться: 

- вашими возможностями и научными интересами; 

- глубиной знания по выбранному направлению; 

- желанием выполнить работу теоретического, практического или опытно – экспе-

риментального характера; 

- возможностью преемственности реферата с выпускной квалификационной рабо-

той. 

Объѐм реферата может колебаться в пределах 5 – 15 печатных страниц; все прило-

жения к работе не входят в еѐ объѐм. 

Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

ж). Составление библиографии и подбор источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8 – 10 различных источников). 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражаю-

щую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени фунда-
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ментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести 

все источники, которые были изучены студентами в процессе написания реферата. 

Студенты самостоятельно подбирают литературу, необходимую при написании 

реферата. Для этого вы должны научиться работать с каталогами.  

Список использованной литературы, приводится в следующей последовательности:  

1) законодательные акты (в хронологическом порядке); 

2) статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом по-

рядке);  

3) литературные источники (в алфавитном порядке) – книги, монографии, учебни-

ки и учебные пособия, периодические издания, зарубежные источники,  

4) интернет-источники.  

Для работ из журналов и газетных статей необходимо указать фамилию и инициа-

лы автора, название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титуль-

ного листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи.  

Для интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и 

сайт.  

После списка использованной литературы могут быть помещены различные при-

ложения (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.). В приложение рекомендует-

ся выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его логическо-

му восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть обоб-

щена и представлена в сжатом виде. На все приложения в тексте реферата должны быть 

ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы. 

 

Примерная тематика докладов и рефератов 

1. Цели и методы эконометрики.  

2. Сравнение эконометрики и математической экономики. 

3. Описание шагов, включенных в экономический анализ эконометрической моде-

ли. 

4. Типы экономических данных: временные ряды, перекрестные данные, панельные 

данные.  

5. Спецификация нелинейных (по параметрам) моделей регрессии. 

6. Линеаризация нелинейных (по параметрам) моделей со стандартными функция-

ми регрессии при помощи операции логарифмирования.  

7. Линеаризация нелинейных (по параметрам) моделей с произвольными гладкими 

функциями регрессии. 
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8. Тест Голдфелда-Квандта гомоскедастичности случайного остатка в линей- ной 

модели множественной регрессии. 

9. Тест Дарбина-Уотсона отсутствия автокорреляции случайного остатка в линей-

ной модели множественной регрессии. 

10. Характеристики временных рядов: ожидаемое значение, дисперсия, авто- кова-

риационная и автокорреляционная функция временного ряда. 

11. Модели стационарных временных рядов, их идентификация. 

12. Оптимальные алгоритмы прогнозирования стационарных временных рядов.  

13. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация.  

14. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичным остатком.  

15. Оценивание линейной регрессионной модели взвешенным методом наимень-

ших квадратов (ВМНК).  

16. Линейные регрессионные модели с автокоррелированным случайным остатком.  

17. Обобщенный метод наименьших квадратов. Оценивание линейной регрессион-

ной модели доступным обобщенным методом наименьших квадратов.  

18. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконо-

метрической модели, состоящей в неверном выборе типа функции, играющей роль урав-

нения регрессии.  

19. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконо-

метрической модели, состоящей во включении в линейное уравнение регрессии незначи-

мой объясняющей переменной.  

20. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконо-

метрической модели, состоящей в отсутствии в линейном уравнении регрессии значимой 

объясняющей переменной. 

21. Одномерное нормальное распределение, хи-квадрат распределение, распреде-

ления Стьюдента и Снедекора-Фишера, их основные свойства.  

22. Статистическое оценивание. Точечные оценки. Линейность, несмещенность, 

эффективность и состоятельность оценок. Принципы наименьших квадратов и макси-

мального правдоподобия.  

23. Статистические выводы и проверка статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го 

рода. Уровень доверия и проверка значимости. Интервальные оценки, доверительный ин-

тервал. Критерии Неймана-Пирсона, Найквиста-Михайлова, Колмогорова-Смирнова.  

24. Разложение суммы квадратов отклонений. Дисперсионный анализ. Степень со-

ответветствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его 

свойства.  
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25. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках 

классической линейной регрессии и его следствия. Доверительные интервалы оценок па-

раметров и проверка гипотез их значимости. Проверка адекватности регрессии. Прогнози-

рование по регрессионной модели и его точность.  

26. Методология эконометрического исследования на примере линейной регрессии 

для случая одной объясняющей переменной. Особенности представления результатов рег-

рессионного анализа в одном из основных программных пакетов (например в Microsoft 

Office Excel).  

27. Принцип максимального правдоподобия. Сравнение оценок МНК и метода 

максимального правдоподобия при нормальном распределении ошибок в классической 

линейной регрессии.  

28. Множественная линейная регрессия. Матричная запись эконометрической мо-

дели и оценок МНК. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на 

число степеней свободы.  

29. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной моде-

ли. Логарифмическая регрессия, как модель с постоянной эластичностью. Функциональ-

ные преобразования при построении кривых Филлипса и Энгеля. Полиномиальная регрес-

сия.  

30. Фиктивные переменные в множественной линейной регрессии. Проверка струк-

турных изменений и сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных. Ана-

лиз сезонности.  

31. Проверка общей линейной гипотезы о коэффициентах множественной линей-

ной регрессии. Регрессия с ограничениями на параметры.  

32. Понятие об автокорреляции остатков. Экономические причины автокорреляции 

остатков. Тест серий. Статистика Дарбина-Уотсона. Обобщенный метод наименьших 

квадратов для оценки регрессии при наличии автокорреляции. Процедура Кохрана-

Оркатта.  

33. Регрессионные динамические модели. Авторегрессия и модель с распределен-

ными лагами, инструментальные переменные. Схема Койка. Адаптивные ожидания.  

34. Гетероскедастичность и экономические причины ее наличия. Последствия гете-

роскедастичности для оценок МНК. Признаки присутствия гетероскедастачности. Тесты 

Бройша-Пагана, Голдфелда-Квандта, Парка, Глейзера, тес ранговой корреляции Спирме-

на.  

35. Обобщенный метод наименьших квадратов при гетероскедастичности. Взве-

шенный метод наименьших квадратов. Прогнозирование при гетероскедастичности.  
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36. Мультиколлинеарность и ее последствия этого для оценок параметров регрес-

сионной модели. Совершенная и практическая мультиколлинеарность. Показатели степе-

ни мультиколлинеарности. Вспомогательные регрессии. Методы борьбы с мультиколли-

неарностью.  

37. Использование регрессионных моделей с ограничениями в экономическом ана-

лизе.  

38. Эконометрическое моделирование спроса на деньги.  

39. Моделирование инфляции.  

40. Модели инфляционных ожиданий.  

41. Эконометрическое моделирование и прогнозирование спроса на продукцию.  

42. Прогнозирование себестоимости продукции.  

43. Эконометрическое моделирование ценообразования.  

44. Эконометрическое моделирование циклов.  

45. Эконометрическое моделирование в оценке кредитоспособности предприятия.  

46. Эконометрическое моделирование региональной экономики. Понятие и обзор 

моделей Бокса–Дженкинса (AR, AM, ARMA, ARIMA).  

47. Модели бинарного выбора. Особенности оценивания параметров в логит- и 

пробит-моделях.  

48. Фиктивные переменные в пространственных и динамических регрессионных 

моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Ошибки специфи-

кации.  

49. Модель предложения и спроса на конкурентном рынке как пример системы од-

новременных уравнений. Основные структурные характеристики модели.  

50. Производственная функция Кобба-Дугласа. Оценка параметров производствен-

ной функции Кобба-Дугласа по пространственной и временной информации.  

 

Задания самостоятельной работы для формирования умений 

 

Задание 1. По 30 заводам, выпускающим продукцию А, изучается зависимость по-

требления электроэнергииy (тыс. кВт*ч) от производства продукции – x1(тыс. ед.) и уров-

ня механизации труда – x2(%).  

Признак Среднее значение Среднее квадрати-

ческое отклонение 

Парный коэффици-

ент корреляции 

y 1000 27 ryx1=0,77 

x1 420 45 ryx2=0,43 

x2 41,5 18 rx1x2=0,38 
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Требуется: 

- построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и натураль-

ной форме; 

- определить показатели частной и множественной корреляции; 

- найти частные коэффициенты эластичности и сравните их с β-коэффициентами. 

Задание 2. Анализируется зависимость между доходами горожан (X), имеющими 

индивидуальные домовладения, и рыночной стоимостью их домов (Y). По случайной вы-

борке из 120 горожан данной категории получены результаты: 

 ix 27343;  iy 115870;   2)( xxi 75200; 

  2)( yyi 1620340;   ))(( yyxx ii 250431. 

Требуется найти оценку коэффициента регрессии 1b  и построить 95% доверитель-

ный интервал для коэффициента регрессии. 

 

Задание 3. Имеются следующие условные данные  

iy  74 62 51 35 28 20 15 8 10 

ix  2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 

Задание: предложить аналитическую форму модели )(~ xfy   

 

Задание 4. Имеются данные регрессионного анализа цен на туристические палатки. 

Уравнение регрессии имеет следующий вид:  

Цена=120+73,2*(вес)-7,52*(площадь) R
2
=0,567, R

2
скорр.=0,535, n=30. 

Независимая 

переменная 

Коэффициент Стандартная 

ошибка 

t-статистика p 

Константа 120,3 54,82 2,19 0,037 

Вес 73,17 15,37 4,76 0,000 

Площадь -7,517 2,546 -2,95 0,006 

 

Требуется ответить на ряд вопросов: 

1) стоят ли более тяжелые палатки в среднем дороже или дешевле, чем легкие,  

если речь идет о палатках заданного размера? 

2) стоят ли большие палатки в среднем дороже или дешевле, чем меньшие палатки, 

если речь идет о палатках заданного веса? 

3) какой процент вариации цен объясняется информацией, доступной руководству 

компании? 
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4) найдите цену палатки, вес которой составит 5 кг, а площадь 4 квадратных метра? 

5) является ли значимым F-критерий? 

 

Задание 5. Имеется следующая гипотетическая структурная модель: 

12121112121  xaxayby , 

22223231212  xaybyby , 

33331312323  xaxayby . 

Приведенная форма исходной модели имеет вид: 

3211 263~ xxxy  , 

3212 1042~ xxxy  , 

3213 565~ xxxy  . 

Требуется: 

1) проверить структурную форму модели на идентифицируемость; 

2) определить структурные коэффициенты модели. 

 

Задание 6. Рассматривается следующая модель: 

11112121  xayby , 

22223231212  xaybyby , 

33332321313  xaybyby . 

Приведенная форма этой модели, оцененная с помощью обычного МНК, имеет 

вид: 

3211 432~ xxxy  , 

3212 84~ xxxy  , 

3213 42~ xxxy  . 

Известно, что второе и третье уравнение точно идентифицируемы. 

Требуется определить оценки коэффициентов структурной формы этих уравнений 

косвенным методом наименьших квадратов. 
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Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литерату-

ры, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная ра-

бота. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбо-

ру, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого 

специалиста с высшим образованием независимо от выбранного направления подготовки. 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его, структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирова-

ние и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет боль-

шой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого эк-

заменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с вы-

деленными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, про-

ставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю 

при посещении лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 

следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записы-

вать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Эко-

нометрика» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин, в противном случае он может быть не допущен к экза-

мену.  
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Рекомендации по подготовке к лекциям. 

При подготовке к очередному лекционному занятию необходимо:  

1. Максимально подробно разобрать материал, излагавшийся на предыдущем лек-

ционном занятии, при этом выделить наиболее важную часть изложенного материала (ос-

новные определения и формулы). 

2. Постараться запомнить основные формулы и определения.  

3. Постараться максимально четко сформулировать (подготовить) вопросы, воз-

никшие при разборе материала предыдущей лекции.  

4. Сравнить лекционный материал с аналогичным материалом, изложенным в ли-

тературе, попытаться самостоятельно найти ответ на возникшие при подготовке вопросы.  

Желательно:  

1. Используя литературу, ознакомиться с материалом, изложение которого плани-

руется на предстоящей лекции.  

2. Определить наиболее трудную для вашего понимания часть материала и попы-

таться сформулировать основные вопросы по этой части.  

Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завершают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закре-

пление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, веде-

ния дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо: 

1. Выучить основные формулы и определения, содержащиеся в лекционном мате-

риале.  

2. Уточнить область применимости основных формул и определений. 

3. Приложить максимум усилий для самостоятельного выполнения домашнего за-

дания.  

4. Максимально четко сформулировать проблемы (вопросы), возникшие при вы-

полнении домашнего задания. 
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Желательно:  

1. Придумать интересные на ваш взгляд примеры и задачи (ситуации) для  

1. Придумать интересные на ваш взгляд примеры и задачи (ситуации) для рассмот-

рения их на предстоящем лабораторном занятии.  

2. Попытаться выполнить домашнее задание, используя методы, отличные от тех, 

которые были изложены преподавателем на лекциях (лабораторных занятиях). Сравнить 

полученные результаты.  

 

Требования, предъявляемые к выполнению контрольных заданий 

При выполнении контрольных заданий следует:  

1. Получить четкий ответ на все вопросы, содержащиеся в контрольном задании.  

2. Максимально четко изложить способ выполнения контрольного задания.  

3. Оформить задание в соответствии с предъявленными требованиями.  

4. По возможности, осуществить проверку полученных результатов. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины. Основу докладов составляет, как правило, 

содержание подготовленных студентами рефератов. 

 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тес-

тирования и экзамена. 

Тестирование организовывается в компьютерных классах. Все вопросы тестирова-

ния обсуждаются на лекционных и лабораторных занятиях. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 

литературы и других источников, повторение материалов лабораторных занятий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при  

необходимости  осуществляется в ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ (далее – Университет)  с  

использованием  специальных  методов  обучения  и  дидактических  материалов,  

составленных  с  учетом особенностей психофизического  развития,  индивидуальных  

возможностей  и  состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает: 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 - размещение  в  доступных для  обучающихся,  являющихся слепыми  или  

слабовидящими,  местах  и  в  адаптированной  форме справочной информации о 

расписании учебных занятий;  

 - присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся необходимую 

помощь (в случае необходимости);  

 - выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 - наличие в библиотеке и читальном зале Университета Брайлевской 

компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального 

доступа к информации; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 - надлежащими  звуковыми  средствами  воспроизведение информации; 

 - наличие мультимедийной системы; 

для инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 - возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения Университета, а также пребывание в 

указанных помещениях. 

 Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, в отдельных группах и 

удаленно с применением дистанционных технологий. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из  

числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов 

 

Формы 

 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-

двигательного  аппарата 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от контингента 

обучающихся. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Для  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства: 

Категории студентов 

 

Виды    оценочных 

средств 

 

Формы  контроля  и 

оценки   результатов 

обучения 

 

С нарушением слуха тест преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением зрения 

 

собеседование 

 

преимущественно  

устная     проверка  

(индивидуально) 

С  нарушением  опорно- 

двигательного аппарата 

 

решение  

дистанционных  тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с  

помощью  электронной  

оболочки MOODLE,  

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на  

подготовку  ответов  к  зачѐту,  разрешается  готовить  ответы  с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривается использование  

технических  средств,  необходимых  им  в  связи  с  их индивидуальными особенностями. 

Эти средства могут быть предоставлены Университетом  или  могут использоваться 

собственные технические средства. 

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 - в печатной форме; 

 - в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - в печатной форме; 

 - в форме электронного документа; 

 - в форме аудиофайла. 

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  по дисциплине  (модулю) обеспечивается  

выполнение  следующих  дополнительных  требований  в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 
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 - инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием 

услуг сурдопереводчика); 

 - доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода); 

 - доступная  форма  предоставления  ответов  на  задания  (письменно  на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). При  

необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья  и  

инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по дисциплине (модулю) 

может проводиться в несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья  допускается  с  использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Для  освоения  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  предоставляются  основная  и  дополнительная учебная 

литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или  в  электронно-

библиотечных  системах. А  также  предоставляются бесплатно  специальные  учебники  и  

учебные  пособия,  иная  учебная литература и специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального  пользования,  а  также  услуги  

сурдопереводчиков  и тифлосурдопереводчиков. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем:  

индивидуальная  учебная  работа  (консультации),  т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала  с  теми  обучающимися,  которые  

в  этом  заинтересованы,    и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и  обучающимся  инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

Наличие специальных средств обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Освоение  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

Для обучающихся с нарушениями слуха  предусмотрена компьютерная техника, 

аудиотехника (акустический усилитель звука и колонки), видеотехника (мультимедийный 

проектор, телевизор), используются видеоматериалы, наушники для прослушивания, 

звуковое сопровождение учебной литературы в электронной библиотечной системе 

«Консультант студента». 

Для обучающихся с нарушениями зрения предусмотрена возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. В библиотеке на каждом компьютере 

предусмотрена возможность увеличения шрифта, предоставляется бесплатная литература 

на русском и иностранных языках, изданная рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю).  
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Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  предусмотрено 

использование альтернативных устройств ввода информации (операционная система 

Windows), такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст. 

Учебные  аудитории 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 123, 

126, 1-100, 1-104, 1-106, 1-107 имеют беспрепятственный  доступ  для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке 

специально оборудованы рабочие места, соответствующим стандартам и требованиям. 

Обучающиеся в удаленном доступе имеют возможность воспользоваться электронной 

базой данных научно-технической библиотеки Чувашского ГАУ, по необходимости 

получать виртуальную консультацию библиотекаря по использованию электронного 

контента. 

 

 


