
Теория вероятности и 
основы 

математической статистики



Тема 1. Предмет теории 
вероятностей1.1 Основные понятия теории вероятностей

Предметом теории вероятностей является изучение 
вероятностных закономерностей массовых, однородных 
случайных событий.
Несколько событий образуют полную группу событий, если в 
результате испытания появится хотя бы одно из них. То есть 
появление хотя бы одного из событий полной группы есть 
достоверное событие. 
Если события A1, A2,…,An образуют полную группу 
несовместных событий, то сумма их вероятностей равна 
единице.



Виды событий
Достоверное

- событие, которое 
обязательно произойдет, 

если будет осуществляться 
определенная 

совокупность условий S

 

Пример: t°=20°, вода в 
жидком состояние, 
нормальное атмосферное 
давление- достоверное 
событие 

 

Невозможное

- событие, которое 
заведомо не произойдет, 
если будет осуществлена 

определенная 
совокупность условий S

 

 

Пример: Вода при тех же 
условиях не может быть в 
твердом состоянии

Случайное

- событие, которое при 
осуществлении 

совокупности условий 
сможет либо произойти, 

либо нет.

 

Пример: бросается монета: 
орел-решка;  бросается 

кубик

 Событие - результат 
испытания(условия)



Некоторые виды случайных событий

Несовместимые

- если появление одного 
из них исключает 
появление других 

событий в одном и том 
же испытании

Пример: орел-решка, 
стандартная и 

нестандартная деталь

Равновозможные

- если есть основание 
считать, что ни одно из 
них не является более 

возможным чем другое

Пример: орел-решка 
равновозможные

Единственновозможные

- события таковы, что 
одно из них непременно 
должно иметь место при 

испытании

Пример: достать один 
шар № 1….10



1.2 Основные формулы комбинаторики

 



 



1.3 Классическое и статистическое определение 
вероятностиВероятность

\ 

Классическая

(математическая)

 𝑃(𝐴)=𝑚/𝑛
(до проведения опыта)

 

Статистическая

(частность)

𝑊(𝐴)=𝑚/𝑛 

(после проведения опыта)



1. Классическое определение вероятности. Вероятность - это число, 
характеризующее степень возможности появления события 
𝑃(𝐴)=𝑚𝑛- число благоприятствующих исходов (m) к общему числу 
всех равновозможных несовместных элементарных исходов (n), 
образующих полную группу.

Свойства вероятности (следствия из определения):
1.Вероятность достоверного события равна 1 (m=n)
2.Вероятность невозможного события равна 0 (m=0)
3.Вероятность случайного события есть положительное число, 
заключенное между 0 и 1



2. Статистической вероятностью - частностью появления данного 
события называется отношение числа появления этого события при 

испытании к общему числу испытаний (фактически проведенных)
 

Некоторая ограниченность классического определения 
вероятности заключается в следующем:

- предполагается, что число элементарных исходов конечно;
- очень часто невозможно предоставить результаты испытаний в 

виде совокупности элементарных исходов;
- трудно указать основание, позволяющее считать элементарные 

события равновозможными.



1.4  Геометрическая вероятность. Задача Бюффона.

 



 



 



Тема2. Основные теоремы теории 
вероятностей

2.1 Теорема сложения вероятностей несовместных 
событий

Определение: суммой двух событий A и B называют событие, 
состоящее в появлении события A или события B, или обоих этих 
событий (хотя бы одного из этих событий)
Теорема: Вероятность появления одного из двух несовместных 
событий, безразлично какого, равна сумме этих событий                 

Р(А + В) = Р(А) + Р(В)



•  



 



2.2 Теорема сложения вероятностей 
совместных событий

•  



•  



2.3 Теорема умножения вероятностей 
зависимых событий

•  



•  



 



2.4 Теорема умножения вероятностей 
независимых событий

•  



•  



2.5 Вероятность появления хотя бы одного 
события

•  



2.6 Формула полной вероятности. 
•  



2.7 Вероятность гипотез. Формула Байеса
•  



Тема 3.Повторные испытания
•  



•  



•  



•  



•  



•  



•  



Тема 4 Дискретная случайная величина (д.с.
в.) и ее законы распределения

• Случайная величина
•Определение: случайной называют величину, которая в результате испытания 

примет одно и только одно возможное значение, наперед неизвестное и 
зависящее от случайных причин, которые заранее не могут быть учтены.
•  
•Дискретные и непрерывные случайные величины
•Определение: дискретной (прерывной) называют случайную величину, которая 

принимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными 
вероятностями.
• Число возможных значений д.с.в. может быть как конечным так и бесконечным.
•Определение: непрерывной называют случайную величину, которая может 

принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка 
(число значений бесконечно).



 
•Законы распределения вероятностей д.с.в.
•Случайные величины могут иметь одинаковые перечни возможных 

значений, а вероятности их различны.
•Законом распределения д.с.в. называют соответствие между возможными 

значениями и их вероятностями.
•Его можно задать таблично, аналитически и графически.

•Возможные значения случайной величины

Х …..

  р …..

Табличный способ 
задания: 
 



Возможные значения случайной величины
Графический способ задания (многоугольные 
распределения):



4.1 Биномиальное распределение

•  



4.2 Закон распределения Пуассона. Простейший 
поток событий

•Для определения вероятности k появления события в этих 
испытаниях используют формулу Бернулли.
•Если n-велико, то используют формулу Лапласа.Если р≤0,1, то 

формулы Бернулли и Лапласа непригодны. Таким образом при 
р≤0,1 применяется формула Пуассона
•                                     
•Простейший поток событий
•Определение: потоком событий называют последовательность 

событий, которые наступают в случайные моменты времени.



Свойства потоков событий
• 1) Стационарность: характеризуется тем, что вероятность появления k  

событий на любом промежутке времени зависит только от числа k  и от 
длительности времени t промежутка и не зависит от начала его отсчета.
•2)  Свойство отсутствия последствий наступает, если имеет место взаимная 

независимость появлений того или иного числа событий в 
непересекающихся промежутках времени (условная вероятность появления 
k событий на любом промежутке времени равна безусловной вероятности).
• 3) Свойство ординарности заключается в том, что за малый промежуток 

времени может произойти не более одного события.

•Если поток событий обладает всеми тремя свойствами, то он называется 
простейшим (или стационарным пуассоновским) потоком.

•Интенсивностью потока  “ λ ”   называют среднее число событий, которые 
появляются в единицу времени.



4.3 Геометрическое распределение

•Если событие А появилось в k-испытаниях, то в предшествующих 
k-1 испытаниях оно не появилось.
•Пусть X – д.с.в. –число испытаний, которое нужно провести до 

появления события А. (Х:  х1=1, х2=2 …….)
•P(x=k) = qk-1*p  - вероятность “сложного” события считается по 

теореме умножения вероятностей  независимых событий.
•При k=1,2…. Получим геометрическую прогрессию с первым 

членом p и знаменателем q (0<q<1)
  p, q*p, q2* p ………qk-1 *p – геометрическое распределение.



4.4  Гипергеометрическое распределение

•  



Тема 5 Математическое ожидание и 
дисперсия дискретной случайной величины 

•  



•Свойства математического ожидания
     1)Математическое ожидание постоянной величины равно самой 
постоянной. М(С)=С 
    Замечание 1  
     Произведение const C на д.с.в. х =Сх - д.с.в., возможные значения которого 
равны  СХ1, СХ2…СХn
а вероятности равны вероятностям возможных значений Х(р1…pn)
    2)Постоянный множитель можно выносить за знак математического 
ожидания.
                                                           М( СХ) = СМ( Х )
      Замечание 2 
     Две случайные величины называются  независимыми, если  закон  
распределения  одной из них  не зависит от того, какие возможные значения 
приняла другая величина.



       Замечание 3
      Произведение независимых случайных величин Х и Y равно 
случайной величине  XY,
 возможные значения которой равны произведениям каждого 
возможного значения Х на каждое возможное значение Y, 
вероятности возможных значений  XY  равны произведениям 
вероятностей возможных значений сомножителей. 
   3)Математическое ожидание приведения двух независимых 
случайных величин равно приведению их математических 
ожиданий. 
                                            M(XY) =M(X)·M(Y) 



Следствие. 
 Математическое  ожидание произведения нескольких 

взаимонезависимых случайных величин равно произведению их 
математических ожиданий. 

M(XYZ) = M(XY) ·  M(Z) = M(X) M(Y) M(Z)
Замечание 4 
Суммой случайных величин X и Y называется случайная величина ( 
X + Y) возможные значения которых равны сумме каждого 
возможного значения X с каждым возможным значением Y. 
Вероятности возможных значений ( X + Y ) для независимых 
величин X иY  равны произведениям  вероятностей слагаемых : для 
зависимых величин -  произведениям вероятности одного 
слагаемого на условную вероятность второго.



    4)Математическое ожидание сумм двух величин равно сумме 
математических ожиданий слагаемых. Для независимых и 

зависимых величин
M( X + Y) = M(X) + M(Y) 

•Следствие:  Математическое ожидание сумм нескольких 
случайных величин равно сумме математических ожиданий 

слагаемых. 
M( X + Y + Z) = М [( X +Y ) + Z ] = M ( X + Y) + M (Z) = M(X) + M(Y) + M(Z)



5.2 Математическое ожидание числа 
появлений события в n независимых 

испытаниях
•Теорема: Математическое ожидание М(Х) числа появлений 

события А в n независимых испытаниях равно произведению 
числа испытаний на вероятность появления  события  в каждом 
испытании 

М(Х)= nр.
•Замечание: Т.к. величина х распределена по биномиальному 

закону, то эта теорема применима для математического ожидания 
биномиального распределения с параметрами n и p.



5.3 Дисперсия и ее свойства
•Определение: Отклонением называют разность между случайной 

величиной и ее математическим ожиданием: х-М(х)
•Свойство отклонения
•Математическое ожидание отклонения равно 0.    М [х - М(х)] = 0 
•Дисперсия – среднее значение квадрата отклонения (радиус выстрела - 

рассеяние)
•Определение: Дисперсией (рассеянием) д.с.в. называют математическое 

ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее 
математического ожидания.

D(x) = M[x-M(x)]2

•Теорема: Дисперсия равна разности между математическим ожиданием 
квадрата случайной величины х и квадратом ее математического ожидания  

D(x) = М(х2) – [М(х)]2



Свойства дисперсии:
    1)Дисперсия постоянной величины  «С» равна  «0»     D(C)=0
    2)Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в 
квадрат

D(CX) = C2D(X)
     3)Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна сумме 
дисперсий этих величин

D(X+Y) = D(X) + D(Y)
•Следствие 1
•Дисперсия суммы нескольких взаимно независимых случайных величин равна 

сумме дисперсий этих величин.
•Следствие 2
•Дисперсия суммы постоянной величины и случайной величины равна 

дисперсии случайной величины.
D(C+X)  =  D(X)

   4)Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме их 
дисперсий

D(X-Y) = D(X) + D(Y)



5.4 Дисперсия числа появлений события в n 
независимых испытаниях

•Дисперсия числа появлений события А в n независимых испытаниях (в 
каждом из которых вероятность появления равна p и постоянна) равна 
произведению числа испытаний на вероятности появления и не появления 
события в одном испытании.
•D(X)= npq
•Доказательство:
•Рассмотрим случайную величину Х – число появлений события А в n-

независимых испытаниях. Общее число появлений события в этих 
испытаниях равно сумме появлений события в отдельных испытаниях:
•Х= Х1+Х2+ … +Хn
•Х1 – число наступлений события в первом испытании и соответственно Хn - 

в n-ом



5.5 Среднее квадратическое отклонение

•  



5.6 Мода. Медиана. Начальные и 
центральные теоретические моменты

•  



•  



•Геометрический смысл медианы – это абсцисса точки, в которой площадь, 
ограниченная кривой распределения, делится пополам.
•Непрерывная случайная величина (н.с.в.)
•Определение: Случайную величину считают непрерывной, если ее функция 

распределения непрерывная кусочно-дифференцируемая функция с 
непрерывной производной.
•Определение: Функцией распределения называют функцию F(X), 

определяющую вероятность того, что случайная величина “Х” в результате 
испытания примет меньшее значение “ х” , т.е.

F(x) = P(X< х)
•Свойства функции распределения
•Свойство 1. Значения функции распределения принадлежат [0;1]

0 ≤ F(х) ≥ 1
•Свойство 2. F(х) - неубывающая функция



Доказательство :
•Пусть х 2> х 1 Событие, состоящее в том, что Х примет значение меньше х 2 

можно разделить на два несовместимых события:
   1) Х примет значение, меньше х1 с вероятностью Р(Х < х1) ;
   2) Х примет значение, удовлетворяющее неравенству х1 ≤ Х < х2 с          
вероятностью Р(х1 ≤ Х < х2

F(х2) ≥ F(х1), если х2 > х1
Р(Х < х 2) = Р(Х < х1) + Р(х1 ≤ Х < х 2)
Р(Х < х2) - Р(Х < х1) = Р(х1 ≤ Х < х2) 

F(х2) - F(х1) = Р(х1 ≤ Х < х2)
F(х2) - F(х1) ≥ 0

F(х2) ≥ F(х1)



•  



График функции распределения
•Следствие 1: вероятность того, что случайная величина примет значение, 

заключенное в интервале (a,b) равна приращению функции распределения 
на этом интервале.

P(a˂X<b)= F(b)-F(a)



Тема 6.Непрерывная случайная величина и её 
законы распределения

•  



•  



6.2 Закон равномерного распределения 
вероятностей

•  



•  



•  



6.3 Нормальный закон распределения. Правило трех 
сигм

•  



Нормирование распределения
•Нормирование распределения ведет к перенесению начала координат в 

центр группирования, то есть к «центрированию» и выражению абсциссы в 
долях Ϭ.
•Для комплексной характеристики непрерывного распределения удобно 

пользоваться не вероятностью события, когда X=x, а вероятностью, когда 
X<x, где x – некоторая текущая переменная.
•F(x) полностью характеризует случайную величину с вероятностной точки 

зрения.
Правило трёх сигм

•Зная среднее квадратическое отклонение Ϭ и математическое ожидание М
(х) случайной величины можно ориентировочно указать интервал её 
практических возможных значений - это правило трёх сигм.
•Из него вытекает также ориентировочный способ определения Ϭ 

случайных величин: берут максимальное практически возможное 
отклонение от среднего и делят его на три.



6.4 Вероятностные (срединные) отклонения

•Определение: вероятным (срединным)отклонением случайной 
величины числа Х, распределенной по нормальному закону, 
называется половина длины участка, симметричного 
относительно центра рассеивания, вероятность попадания в 
который равна половине.
•Геометрически – E(В) это половина длины участка оси абсцисс, 

симметричного относительно точки m, на которую опирается 
половина площади кривой распределения.



•  



6.5 Показательный закон распределения. 
Функция надежности

• Определение: Показательным 
называют распределение 
вероятностей непрерывной 
случайной величины Х, 
которое описывается 
плотностью



• 3)Характеристики положения.
• А) математическое ожидание.
• б)Медиана
•  

• 5) Среднее квадратическое отклонение.
• Функция надежности.
• Пусть t0 =0 – начало работы элемента t – время до появления отказа, тогда T – непрерывная 

случайная величина, характеризующая время безотказной работы.
R(t)=P(T>t)=1-F(t) - функция надежности

• Определение: Показательный закон надежности - есть функция надежности, определяемая 
равенством.

R(t)=e-λt, где λ - интенсивность отказов.
• Свойство показательного закона надежности
• Вероятность безотказной работы элемента на интервале времени длительностью t не зависит от 

времени предшествующей работы до начала рассматриваемого интервала, а зависит только от 
длительности времени t ( при заданной интенсивности отказов ).



6.6 Функция одного случайного аргумента и 
ее распределение

• 1) Пусть аргумент Х – дискретная случайная величина
•а) Если различным возможным значениям аргумента Х 

соответствуют различные возможные значения функции У, то 
вероятности соответствующих значений Х и У между собой 
равны.
•б) Если различным возможным значениям аргумента Х 

соответствуют значения У, среди которых есть равные между 
собой, то следует складывать вероятности повторяющихся 
значений У.





6.7 Функция двух случайных аргументов



   Возможные значения Z – есть сумма каждого возможного значения Х 
со всеми возможными значениями У.
   Пусть Х и У – непрерывная случайная величина.





Тема 7.Предельные теоремы теории 
вероятностей

7.1 Применение предельных теорем. Центральная предельная 
теорема.

•Теорема Бернулли является простейшей формой закона больших чисел
•Теорема:
•Если в каждом из n независимых испытаний вероятность р появления 

события А постоянна, то как угодно близка к 1, вероятность того, что 
отклонение относительной частоты от вероятности р по абсолютной 
величине будет сколь угодно малым, если число испытаний достаточно 
велико.





•Центральная предельная теорема.
•для неодинаково распределенных слагаемых
•Если случайная величина Х представляет собой сумму очень большого 

числа взаимно-независимых случайных величин, влияние каждой из 
которых на всю сумму ничтожно мало, то Х имеет распределение близкое к 
нормальному.
•Совокупность- суммарная ошибка, которая по распределению близка к 

нормальному.

•2) для одинаково распределенных слагаемых.
•Если х1, х2, …хn - независимые случайные величины имеет один и тот же 

закон распределения с математическим ожиданием m и Ϭ2, то при 
неограниченном увеличении n закон распределения суммы неограниченно 
приближение к нормальному.



7.2 Лемма Чебышева. Теорема Чебышева
Если случайная величина х, для которой существует 
математическое ожидание, может принимать только 
неотрицательные значения, то для любого положительного числа 
δ имеет место неравенство



Теорема Чебышева.



Тема 8.Система двух случайных величин

• (Х,У) – двумерная случайная величина, где величины Х и У – (компоненты).
•Пример: Длина Х и ширина У для выпускаемой детали , вес и длина 

осколка, ошибка высоты и вес топлива для 1а.
•Законом распределения дискретных двумерных случайных величин 

называют перечень возможных значений этой величины, то есть пар 
чисел (xi,yj) и их вероятностей р(xi,yj) (i=1..n, j=1..m). Обычно задается в 
виде таблицы.





8.1 Функция распределения.

•Функцией распределения двумерной случайной величины (Х,У) называют 
функцию F(x,y), определяющую для каждой пары чисел х,у вероятности 
того, что Х примет значение меньше х, и при этом У примет значение, 
меньше у.F(x,y)=P(X<x,Y<y)
•Геометрическое истолкование:
•F(x,y) есть вероятность того, что случайная точка (Х,У) попадет в 

бесконечный квадрат, с вершиной (х,у), расположенный левее и ниже этой 
вершины.



Свойства функции распределения двумерной случайной 
величины:

2)F(x,y) есть неубывающая функция по каждому 
аргументу, то есть



3) Имеет место соотношения



8.2 Плотность совместного распределения 
вероятностей.

•Плотностью совместного распределения вероятностей f(x,y) двумерной 
случайной величины (Х,У) называют вторую смешанную производную 
от функции распределения.

•Определение:
•Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины У 

при Х=х ( х определение возможные значения Х) называют произведение 
возможных значений У на их условные вероятности.



Для непрерывных величин

•Случайные величины для которых  1111111 называются 
некорряционными.

1) Рост и вес человека положительная корреляция.
2) Время на регулирование прибора и время его безотказной работы – 
положительная корреляция
3) Время на подготовку к работе и количеством неисправности 
отрицательная корреляция.



Тема 9.Элементы математической статистики

•Коэффициент корреляции характеризует только линейную 
зависимость ( то есть с возрастанием Х У уменьшается или возрастает 
по линейному закону). Коэффициент корреляции ху=0 для 
независимых случайных величин, они называются 
некорреляционными.
•Её цели и задачи: создание методов сбора обработки статистических 

данных для получения научных и практических выводов.



9.1 Генеральная и выборочная совокупность.

•Определение:
•Выборочной совокупностью или выборкой называют совокупность 

случайно отобранных объектов.
•Определение:
•Генеральной совокупностью называют совокупность объектов, из которых 

производится выборка.
•Объем совокупности – это число её объектов.
•Способы отбора:
• 1) Простой отбор – не требует разделения совокупности на части, объекты 

извлекают по 1 из всей генеральной совокупности.
•2) А) Типичный – объекты отбираются не из генеральной совокупности, а из 

каждой ей типичной части. 



•Отбирают объекты из продукции каждого завода.
•Б) Механический – отбор, при котором всю генеральную совокупность 

механически делят на столько групп, сколько надо отобрать объектов в 
выборку.
•Пример: Надо отобрать 20% деталей, то берут каждую 5ую.
•В) Серийный – отбор, при котором объекты выбираются из генеральной 

совокупности, но не по одному, а по сериям



9.2 Статистическое распределение выборки.
•Определение:
•Последовательность вариант, записанная в возрастающем порядке 

называется вариационным рядом.
•Числа наблюдений (n1…nk) называют частотами, а их отношение к 

объему выборки

•Статистическим распределением выборки называют перечень 
вариант и соответствующих им частот или относительных частот



9.3 Эмпирическая функция распределения.





9.4 Полигон и гистограмма.
•Определение:
•Полигоном частот называют ломанную, состоящую из отрезков, 

которые соединяют точки. (x1,n1), (x2,n2),… (xk,nk). Для этого по оси 
ОХ откладывают варианты Хi, по оси ординат соответствующие им 
частоты ni.
•Точки (xi,ni) соединяют отрезки прямых и получают полигоны частот.
•Определение:
•Полигоном относительных частот называют ломанную, отрезки 

которой соединяют точки (x1,w1), (x2,w2) и (xn,wn).
•На оси ОХ варианты хi.
•На оси ОУ – соответствующие им wi



В случае непрерывной случайной 
величины строят гистограмму.



Замечание:
1) Площадь гистограммы частот равна сумме всех 
частот, то есть равна объему выборки.
2) Площадь гистограммы относительных частот 
равна сумме всех относительных частот, то есть 1.



9.5 Статистические оценки периметров 
распределения.

• В математической статистике существует понятие количественного 
признака (контролируемый размер детали) и качественного признака 
(стандартность детали).
•Пусть даны значения количественного признака X1, X2, …Xn полученные в 

результате n (независимых) наблюдений. Тогда нахождение статистической 
оценки неизвестного параметра теоретического распределения 
заключается в нахождении функции от наблюдаемых случайных величин, 
которая и дает приближенное значение оцениваемого параметра.
•При этом, если известно, что изучаемый признак (неизвестный параметр) 

распределен в генеральной совокупности а) нормально, то оценивают 
математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение М(х) и Ϭ 
(полностью определяют нормальное распределение), б) по закону Пуассона



9.6 Смещенные, несмешанные, эффективные 
и состоятельные оценки.



•Определение:
•Эффективной называют статистическую оценку, которая ( при 

заданной выборке n) имеет наименьшую возможную дисперсию.
• 3) Необходимо, чтобы оценка была состоятельна для большего 

объема.



9.7 Точечность оценки, доверительная 
вероятность

•Определение: Точечной называют оценку, которая определяется 
одним числом (выборочная дисперсия, генеральная дисперсия и т.
д.)
•При выборке малого объема наблюдается большое отклонение 

точечной оценки от оцениваемого параметра. Поэтому используют 
интервальные оценки.
•Определение: Интервальной называют оценку, которая 

определяется двумя числами – концами интервала.





9.8 Доверительный интервал для оценки 
математического ожидания нормального 

распределения. 





9.9 Доверительные интервалы для оценки 
среднего квадратического отклонения от 

нормального распределения.





 9.10 Основные характеристики 
вариационного ряда

•Определение:
•Выборочной средней Xв называют среднее 

арифметическое значение признака 
выборочной совокупности.
•Если все значения признака выборки x1,x2,…xn 

объема n различны, то

•Если все значения признака x1, x2, … xn имеют 
соответственно частоты n1, n2, …nk , причем 
n1+ n2+…+ nк=n, то



•То есть выборочная средняя есть среднее взвешенное значение 
признака с весами, равными соответствующим частотам.
•Xв есть несмещенная оценка генеральной совокупности, она же и 

состоятельная оценка генеральной совокупности.
•При возрастании объема выборки n - Xв ср стремится к вероятности 

генеральной средней , то есть Xв – есть состоятельная оценка 
генеральной средней.
•Устойчивость выборочных средних - Xв разных выборок из одной 

генеральной совокупности приблизительно равны между собой.
•Выборочная дисперсия Dв – среднее арифметическое квадратов 

отклонения наблюдаемых значений признака от их среднего значения 
Xв.



•Размахом варьирования R называют разность между 
наибольшим и наименьшим вариантами.
•R= Xmax-Xmin
•Размах – простейшая характеристика рассеивания.
•Средним абсолютным отклонением называют среднее 

арифметическое абсолютных отклонений.



•Коэффициентом вариации объема 
называют выраженное в 
процентах отношение 
выборочного среднего 
квадратического отклонения к 
выборочной средней.

•Коэффициент вариации служит для сравнения величины 
рассеивания по сравнению к выборочной средней двух 
вариационных рядов.
•Чем больше объем, тем больше рассеивание


