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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

 Цель изучения дисциплины " Аттестационно-исследовательская работа " являются 

физические процессы, происходящие в электрических цепях, и их математические 

модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 

дифференциальных или интегральных уравнений. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.1: Работает с различными информационными системами и базами данных, 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств, в том 

числе стандартных пакетов прикладных программ  

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: структуру и требования к правилам оформления отчетов по результатам 

выполнения научно- исследовательской работы. 

 Уметь: представлять результаты выполненной работы в виде отчета, научной 

статьи, устного доклада, презентации.  

 Владеть: навыками проектирования печатных плат электронных устройств с 

использованием пакетов прикладных программ 

.  Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Сигналы и их основные характеристики 

 
 

Цель занятия: Приобретение о передачи сообщений на расстояние. 
Вопросы для обсуждения. 

1 Классификация сигналов. 

2 Гармоническое колебание и его параметры. 

3 Импульсные сигналы и их параметры. 

4 Спектральное представление периодических 

сигналов. 
Задание.  

Изучить основные группы сигналов. 

 

Практическое занятие 2 Основные понятия и законы электрических цепей 

 
Цель занятия: Изучение электрических цепей. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Элементы электрических цепей. 

2. Источник напряжения и источник тока. 

3. Топологические элементы схемы: ветви, узлы, контуры. 

4. Распределение потенциала вдоль участка ветви. Потенциальная диаграмма. 

Задание. 

Составление баланса мощностей. 

 

Практическое занятие 3 Линейные электрические цепи при гармоническом 

воздействии 

Цель занятия: преобразование схем электрических цепей. 

Вопросы для обсуждения 

1. Последовательное. параллельное и смешанное соединения. 

2. Преобразование пассивного треугольника в эквивалентную пассивную звезду. 

3. Преобразование пассивной звезды в эквивалентный пассивный треугольник. 

4. Преобразование активного треугольника в эквивалентную активную звезду. 

5. Преобразование схем с двумя узлами. 

 
Задание 1 

Произвести преобразования схемы согласно выданного варианта. 
 

Практическое занятие 4  Методы расчета электрической цепи 
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Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета электрической цепи. 

Вопросы для обсуждения 

1. Метод наложения (суперпозиции). 

2. Метод контурных токов. 

3. Метод узловых напряжений. Метод двух узлов. 

4. Метод пропорционального пересчета. 

 

Задание 1 

Произвести расчет электрической цепи согласно выданного варианта. 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ашихмин, В. Н., 
Гитман, М. Б., 

Келлер, И. Э. 

Введение в математическое моделирование: 
учебное пособие 

Москва: Логос, 
2004 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/9063. 
html 

Л1.2 Ишков, А. Д., 
Степанов, А. В. 

Проведение патентных исследований: справочное 
пособие 

Москва: 
Московский 

государственный 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ, 2012 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2002 
6.html 

Л1.3 Шаншуров, Г. А., 

Дружинина, Т. В., 
Новокрещенов, О. И. 

Патентные исследования при создании новой 

техники. Патентно-информационные ресурсы: 
учебно-методическое пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет, 2014 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4481 

8.html 

Л1.4 Пинигин, К. Ю., 

Жмудь, В. А. 
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Сибирский 

государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики, 
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http://www 
.iprbooksh 
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1.html 
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Л1.7 Носов, В. И., 

Тимощук, Р. С., 
Дроздов, Н. В. 

Моделирование систем связи в среде MATLAB: 

учебное пособие 
Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 

университет 
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й и информатики, 

2006 

http://www 

.iprbooksh 
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2.html 
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Методические указания по дисциплине « Аттестационно-исследовательская 

работа» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

 Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.01 «Радиотехника»  

Направленность (профиль) «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Аттестационно-исследовательская работа». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с исследованиями по 

направлению подготовки, с последующим закреплением материала при выполнении 

практических работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины является создание у обучающегося представления о 

содержании научно- исследовательской работы в ВУЗе и будущей профессиональной 

деятельности; ознакомление студента с основными и вспомогательными методами 

исследований; формирование основ умений работы с научной литературой; изучение 

методики составления отчетов о полученных результатах; подготовка доклада и 

презентации для устного сообщения о полученных результатах. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.1: Работает с различными информационными системами и базами данных, 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств, в том 

числе стандартных пакетов прикладных программ  

Самостоятельная работа по дисциплине «Учебно-исследовательская работа 

студента» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
13.Идеалы и нормы научного исследования. 
14.Социокультурная детерминация научного познания. 
15.Виды критериев научности. 
16.Проблема единства научного знания. 
17.Интегративные и редукционные процессы в науке. 
18.Основы методологии системных исследований 
19.Методология социальных и гуманитарных исследований 
20.Особенности предметной области социально-гуманитарных исследований. 
21.Наука как социо-культурный институт. 
22.Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 
23.Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества. 
24.Наука и идеология. 
25.Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 
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30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Учебно-исследовательская работа» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 
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работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты - доклад структурирован, раскрывает тему 1 



8 

реферата - даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Учебно-исследовательская работа».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  

б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 
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Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1.Разарботка макета и исследование генератора синусоидальных колебаний; 
2.Разарботка макета и исследование генератора на интегральном таймере; 
3.Разарботка макета и исследование генератора на логических элементах; 
4.Разарботка макета и исследование генератора с кварцевой стабилизацией частоты; 
5.Разарботка макета и исследование усилителя с электронным управлением; 
6.Разарботка макета и исследование источника питания с регулируемым выходным 

напряжением; 
7.Разарботка макета и исследование источника тока  

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий  
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1 

2 

3 

4 

5 

6  

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 

8.Роль воображения в научном творчестве. 

9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
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11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
13.Идеалы и нормы научного исследования. 
14.Социокультурная детерминация научного познания. 
15.Виды критериев научности. 
16.Проблема единства научного знания. 
17.Интегративные и редукционные процессы в науке. 
18.Основы методологии системных исследований 
19.Методология социальных и гуманитарных исследований 
20.Особенности предметной области социально-гуманитарных исследований. 
21.Наука как социо-культурный институт. 
22.Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 
23.Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества. 
24.Наука и идеология. 
25.Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 
.Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ашихмин, В. Н., 
Гитман, М. Б., 

Келлер, И. Э. 

Введение в математическое моделирование: 
учебное пособие 

Москва: Логос, 
2004 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/9063. 
html 

Л1.2 Ишков, А. Д., 
Степанов, А. В. 

Проведение патентных исследований: справочное 
пособие 

Москва: 
Московский 

государственный 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ, 2012 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2002 
6.html 

Л1.3 Шаншуров, Г. А., 
Дружинина, Т. В., 

Новокрещенов, О. И. 

Патентные исследования при создании новой 
техники. Патентно-информационные ресурсы: 

учебно-методическое пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 

государственный 
технический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/4481 
8.html 

Л1.4 Пинигин, К. Ю., 

Жмудь, В. А. 
Моделирование электронных устройств в среде 

MultiSim: учебно-методическое пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет, 2012 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4540 

3.html 

Л1.5 Шклярова, Е. И. Обработка результатов многократных измерений. 

Критерии исключения грубых погрешностей: 
методические рекомендации 

Москва: 

Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2011 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4628 

8.html 

Л1.6 Вайспапир, В. Я., 

Катунин, Г. П., 
Мефодьева, Г. Д. 

ЕСКД в студенческих работах: учебное пособие Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики, 
2009 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/5476 

1.html 
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Л1.7 Носов, В. И., 

Тимощук, Р. С., 
Дроздов, Н. В. 

Моделирование систем связи в среде MATLAB: 

учебное пособие 
Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики, 

2006 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/5548 

2.html 

Л1.8 Сперанский Д. В., 
Скобцов Ю. А., 

Скобцов В. Ю. 

Моделирование, тестирование и диагностика 
цифровых устройств 

Москва: Интернет -
Университет 

Информационных 
Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6281 
7.html 

Л1.9 Трухин, М. П. Математическое моделирование радиотехнических 
устройств и систем: лабораторный практикум 

Екатеринбург: 
Уральский 

федеральный 
университет, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6654 
3.html 

Л1.10 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие 
для бакалавров 

Москва: 
Издательско- 

торговая 
корпорация 

"Дашков и К", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=340857 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
 

Л2.1 Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Том 1. 
Моделирование элементов аналоговых систем 

Москва: СОЛОН- 
ПРЕСС, 2010 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6541 
0.html 

Л2.2 Борисов, П. А., 
Томасов, В. С. 

Расчет и моделирование выпрямителей. Часть I: 
учебное пособие по курсу «элементы систем 

автоматики» 

Санкт-Петербург: 
Университет 

ИТМО, 2009 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6808 
5.html 

Л2.3 Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа 
Electronics Workbench и ее применение 

Москва: СОЛОН- 
ПРЕСС, 2009 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2093 

0.html 

Л2.4 Зенкин, В. И. Практический курс математического и 

компьютерного моделирования: учебно-
практическое пособие 

Калининград: 

Балтийский 
федеральный 

университет им. 
Иммануила Канта, 

2006 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2386 

9.html 

Л2.5 Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в 
MATLAB. SimPowerSystems и Simulink 

Саратов: 
Профобразование, 

2017 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6380 
4.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Трухин М. П. Математическое моделирование радиотехнических 

устройств и систем: лабораторный практикум: 
практикум 

Екатеринбург: 

Издательство 
Уральского 

университета, 2014 

https://bibli 

oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2760 

07 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 IPRbooks 

Э2 ZNANIUM.COM 

Э3 Электронная библиотека»я система  eLibrary 

Э4 ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека 
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Э5 Профессиональные справочные системы «Техноэкспорт» 

Э6 Библиотека стандартов ГОСТ URL 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО) 

6.3.1.2 Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

6.3.1.3 Acrobat DC (свободно распространяемое ПО) 

6.3.1.4 Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
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для студентов направления подготовки 
по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника 

профиль "Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
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Методические указания по дисциплине « Технико-экономические аспекты 

профессиональной деятельности» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления  по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника 

профиль "Бытовая радиоэлектронная аппаратура» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Целью освоения дисциплины «Технико-экономические аспекты профессиональной деятельности» 

является изучение основ построения устройств профессиональной радиосвязи, их применения в 

современных телекоммуникационных системах и методов оценки качества обслуживания потоков 

сообщений в системах коммутации и сетях связи, а также содействие формированию научного 
мировоззрения и развитию системного мышления. 

Лекционный и практический курс дисциплины содержит знания и функционирования систем 

оптимального сочетания элементов технических систем по параметрам производительности, 
надежности и качества обслуживания по различных  видов основ научного эксперимента, 

обеспечивающие у  студентов в их практической деятельности на творческом, эвристическом и 

репродуктивном уровнях проведения инженерных исследований по анализу, и синтезу. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 
следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературе, а также 
приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 
обучающегося: 

УК-9.1: Знает основные законы и закономерности функционирования экономики; основы 

экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач. 

УК-9.2: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 

УК-9.3: Использует основные положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: -основы экономических процессов, необходимые для принятия управленческих решений; 

Уметь: -принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах экономики; 

-навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать менеджеры 

применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов 
производства компании; 

-методами выстраивания результативных отношений между властными структурами и бизнесом. 

 
 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических 

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у 
студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы 

семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. 
 

 

 

Практическое занятие 1   Современны проблемы экономического функционирования 

предприятия  
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-9.1;УК-9.2;УК-9.3 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей. 

2. Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство,  
образование, правительство). Критерии и возможность из-мерения. 

3. Факторы экономического роста. Критерии и возможность измерения. 

4. Кривая обучения - явление краткосрочного, или долгосрочного при-рода. 

5. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования регулирующих факторов. 

Практическое занятие 2  Актуальные проблемы управленческой экономики. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-9.1;УК-9.2;УК-9.3 

Вопросы для обсуждения 

6. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 

7. Свобода входа - выхода на рынок в условиях совершенной конку-ренции и его действие на 

способность фирм получать сверхприбыль. 

8. Картельные цены - условие формирования благоприятных условий формирования и сохранения 

картеля. 

9. Возможности и необходимость определения оптимального объема капиталовложений 

компании. 

10. Механизмы и способы преодоления неопределенности. 

 Практическое занятие 3   Современные проблемы прогнозирования 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-

9.1;УК-9.2;УК-9.3 

Вопросы для обсуждения 

11. Репутационный риск - основные понятия и необходимость оценки. 

12. Риски инвестиционного проекта. 

13. Офшоринг - всемирная проблема личных интересов. 

14. Проблемы двойного налогообложения для МНК. 

15. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования 

рыночной экономики.  

Практическое занятие 4 Теория и оценка производства 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-9.1;УК-9.2;УК-9.3 

Вопросы для обсуждения 

15. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

16. Границы государственного вмешательства в экономику. 

17. Экономические методы регулирования деятельности предприятий в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

18. Экономические методы формирования цен. 

19. Экономические методы управления в отраслях непроизводственной сферы.  

20. Экономические методы управления в социально-культурной сфере. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 
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Л1.1 Зайцев, Е. М., 

Кузовков, Д. В., 

Куштейко, В. В., 

Тураева, Т. В., 
Кузовкова, Т. А. 

Технико-экономическое обоснование 

выпускных квалификационных работ: 

учебное пособие 

Москва: 

Московский 

технический 

университет 
связи и 

информатики, 

2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6336 

4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л2.1 Ионов, А. А., 
Симакова, Н. Е. 

Технико-экономическое обоснование 
проектирования, модернизации и монтажа 

лифтов: учебно-практическое пособие 

Москва: 
Московский 

государственный 

строительный 
университет, 

ЭБС АСВ, 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6083 

5.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

 

УП: 1103021-21-1ТИС.plx   стр. 9 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

Л3.1 И.Ю. Зильберова, 

Е.А. Томашук, 

Е.В. Виноградова 

Организационно экономические аспекты 

формирования системы взаимодействия 

малых предприятий строительного 

комплекса: монография 

, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/orga 

nizacionno 
- 

ekonomich 

eskie- 
aspekty- 

formirovan 

iya-
sistemy - 

vzaimodey 

stviya- 

malyh- 
predpriyati 

y- 

stroitelnog 
o- 

kompleksa 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конюхова, Е. А. Электроснабжение [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. А. 
Конюхова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2014. — 510 c. 

— 978-5-383-00897-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33222.html 
Э2 Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения выше 1000 В [Электронный 

ресурс] / Г. Н. Дубинский, Л. Г. Левин. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-
ПРЕСС, 2015. — 538 c. — 978-5-91359-140-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65114.html Э3 Л1.2 RU/ЭБС IPR BOOKS/78449 978-5-8149-2433-9 Основы инфокоммуникационных 

технологий. Теория телетрафика Учебное пособие Бычков Е. Д., Майстренко В. А., 
Коваленко О. Н., Коваленко Д. Н., Майстренко В. А.  Омск: Омский государственный 

технический университет 2017  1 156 с.     Нет 1 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Технико-экономические аспекты профессиональной деятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с экономическими 

вопросами, с последующим закреплением материала при выполнении практических работ, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - состоит в формировании понятийного аппарата и 

развитии навыков экономического анализа с использованием современных моделей и 

закономерностей экономической науки, в рассмотрении экономических проблем и задач, 

стоящих перед руководителем фирмы. Изучение данной дисциплины позволит 

обучающимся получить и развить знания в области аналитических исследований 

экономических, технологических и технических параметров предприятия, а также 

позволит овладеть навыками применения специальных методов экономического 

обоснования управленческих решений и оценки их.  

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-9.1: Знает основные законы и закономерности функционирования 

экономики; основы экономической теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач. 

УК-9.2: Применяет экономические знания при выполнении практических 

задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-9.3: Использует основные положения и методы экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Технико-экономические аспекты 

профессиональной деятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей. 
2. Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство, 
образование, правительство). Критерии и возможность из-мерения. 
3. Факторы экономического роста. Критерии и возможность измерения. 
4. Кривая обучения - явление краткосрочного, или долгосрочного при-рода. 
5. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования регулирующих факторов. 
6. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 
7. Свобода входа - выхода на рынок в условиях совершенной конку-ренции и его действие на способность фирм 
получать сверхприбыль. 
8. Картельные цены - условие формирования благоприятных условий формирования и сохранения картеля. 
9. Возможности и необходимость определения оптимального объема капиталовложений компании. 
10. Механизмы и способы преодоления неопределенности. 
11. Репутационный риск - основные понятия и необходимость оценки. 
12. Риски инвестиционного проекта. 
13. Офшоринг - всемирная проблема личных интересов. 
14. Проблемы двойного налогообложения для МНК. 
15. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования 
рыночной экономики. 
16. Границы государственного вмешательства в экономику. 
17. Экономические методы регулирования деятельности предприятий в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
18. Экономические методы формирования цен. 
19. Экономические методы управления в отраслях непроизводственной сферы. 
20. Экономические методы управления в социально-культурной сфере. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
21. Социально-экономические методы интенсификации науки. 
22. Модели маркетинговых исследований для определения оптимальной производственной 
программы. 
23. Методы определения общей потребности в товаре и выбора сегмен-тов рынка. 
24. Методы анализа и оценки спроса и предложения. 
25. Методы анализа и оценки конкурентных возможностей предприятия и выбор стратегии производства. 
26. Методы прогнозирования цены и производственных затрат. 
27. Методы расчета и прогнозирования издержек производства. 
28. Методы расчета и прогнозирования издержек обращения. 
29. Метод формирования интегральной оценки деятельности предприя-тия. 
30. Экономико-математические методы повышения устойчивости 
про-изводственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
31. Метод оценки и управления конкурентоспособностью предприятия 
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Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Технико-экономические аспекты профессиональной 

деятельности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 
1.Инновационные проекты и методы их моделирования. Система оценки эффективности инновационных 

стратегий. 
овместных проектов. 
2. Методология определения коэффициентов влияния реальных инве-стиций на основные 
компоненты целевой функции. 
3. Экономико-математические методы управления комплексной инвестиционной 
деятельностью предприятия. 
4. Модель формирования производственной программы предприятия. 
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5. Экономико-математическая модель выбора оптимальной стратегии комплексной 
инвестиционной деятельности предприятия. 
6. Моделирование процесса управления рисками. 
7. Моделирование процесса формирования стратегий поведения в условиях риска. 
8. Выбор и обоснование критерия оптимальности стратегии управления в условиях риска. 
9. Моделирование процесса оптимальной стратегии функционирования предприятия. 
10. Методы выбора номенклатуры продукции. 
11. Модели оптимизации качества продукции. 
12. Методы и модели обеспечения финансового функции  

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Технико-экономические аспекты профессиональной 

деятельности».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  
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б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Структурные схемы источников вторичного питания. 

2. Параметрические стабилизаторы напряжения. 

3. Импульсные стабилизаторы напряжения. 

4. Полупроводниковые инверторы. 

5. Сглаживающие фильтры. 

6. Усилители на биполярных транзисторах. 

7. Операционные усилители. 

8. Генераторы прямоугольных импульсов.  

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 
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нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей. 
2. Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство, 
образование, правительство). Критерии и возможность из-мерения. 
3. Факторы экономического роста. Критерии и возможность измерения. 
4. Кривая обучения - явление краткосрочного, или долгосрочного при-рода. 
5. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования регулирующих факторов. 
6. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 
7. Свобода входа - выхода на рынок в условиях совершенной конку-ренции и его действие на способность фирм 

получать сверхприбыль. 
8. Картельные цены - условие формирования благоприятных условий формирования и сохранения картеля. 
9. Возможности и необходимость определения оптимального объема капиталовложений компании. 
10. Механизмы и способы преодоления неопределенности. 
11. Репутационный риск - основные понятия и необходимость оценки. 
12. Риски инвестиционного проекта. 
13. Офшоринг - всемирная проблема личных интересов. 
14. Проблемы двойного налогообложения для МНК. 
15. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования 
рыночной экономики. 
16. Границы государственного вмешательства в экономику. 
17. Экономические методы регулирования деятельности предприятий в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
18. Экономические методы формирования цен. 
19. Экономические методы управления в отраслях непроизводственной сферы. 
20. Экономические методы управления в социально-культурной сфере. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
21. Социально-экономические методы интенсификации науки. 
22. Модели маркетинговых исследований для определения оптимальной производственной 
программы. 
23. Методы определения общей потребности в товаре и выбора сегментов рынка. 
24. Методы анализа и оценки спроса и предложения. 
25. Методы анализа и оценки конкурентных возможностей предприятия и выбор стратегии производства. 
26. Методы прогнозирования цены и производственных затрат. 
27. Методы расчета и прогнозирования издержек производства. 
28. Методы расчета и прогнозирования издержек обращения. 
29. Метод формирования интегральной оценки деятельности предприятия. 
30. Экономико-математические методы повышения устойчивости 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
31. Метод оценки и управления конкурентоспособностью предприятия 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Зайцев Е. М., 

Кузовков Д. В., 

Куштейко В. В., 
Тураева Т. В., 

Кузовкова Т. А. 

Технико-экономическое обоснование выпускных 

квалификационных работ: Учебное пособие 
Москва: 

Московский 

технический 
университет связи 

и информатики, 
2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6336 
4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Ионов А. А., 
Симакова Н. Е. 

Технико-экономическое обоснование 
проектирования, модернизации и монтажа лифтов: 

Учебно-практическое пособие 

Москва: 
Московский 

государственный 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ, 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6083 
5.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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УП: zs110302-21-3ТИС.plx   стр. 9 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 И.Ю. Зильберова, 
Е.А. Томашук, Е.В. 

Виноградова 

Организационно экономические аспекты 
формирования системы взаимодействия малых 

предприятий строительного комплекса: монография 

, 2013 https://ntb. 
donstu.ru/c 

ontent/orga 
nizacionno 

- 
ekonomich 

eskie- 
aspekty- 

formirovan 

iya-sistemy 
- 

vzaimodey 
stviya- 

malyh- 
predpriyati 

y- 
stroitelnog 

o- 
kompleksa 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конюхова, Е. А. Электроснабжение [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. А. Конюхова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2014. — 510 c. — 978-5-383-00897-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33222.html 

Э2 Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения выше 1000 В [Электронный ресурс] / Г. Н. 

Дубинский, Л. Г. Левин. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 538 c. — 978-
5-91359-140-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65114.html 

Э3 Л1.2 RU/ЭБС IPR BOOKS/78449 978-5-8149-2433-9 Основы инфокоммуникационных технологий. Теория 
телетрафика Учебное пособие Бычков Е. Д., Майстренко В. А., Коваленко О. Н., Коваленко Д. Н., 

Майстренко В. А.  Омск: Омский государственный технический университет 2017  1 156 с.     Нет 1 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – формирование системного методического подхода к 

организации проектной деятельности и приобретение практических навыков проектной 

работы в рыночной экономике, формирование знания проектной культуры. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.1: Представляет принципы работы бытового радиоэлектронного 

оборудования связи, теоретические основы их построения и обслуживания  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
физические процессы, происходящие в электротехнических цепях, и их математические 

модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 

дифференциальных, интегральных уравнений. 
Уметь:   

составлять и решать уравнения электрического равновесия цепи различной  сложности, а 

также определять и анализировать системные функции и временные характеристики линейных 

цепей. 
Владеть: 

методами расчёта электрических цепей, а также методами анализа по временным и 

частотным характеристикам установившихся и переходных процессов в них. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах. Методика 

проведения лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у обучающихся навыки, необходимые современному специалисту.  
 

Лабораторная работа  1 Исследование характеристик стабилизаторов напряжения 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.1 

задание № 1: исследовать вольтамперную характеристику резистора, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 2: определить параметры резистора по маркировке. 

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  2  

Планирование радиорелейной сети  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.1 
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задание № 1. Исследовать NTC-термистор, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследование позистора, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить графики температурных зависимостей сопротивления 

исследованных элементов. 

задание № 5: исследование вольт-амперной характеристики позистора и варистора, 

зафиксировать результаты исследования.  

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

 

Лабораторная работа  3   

Исследование характеристик конденсаторов постоянной емкости 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.1 

 

задание № 1. Исследовать ТКЕ конденсаторов, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследовать процесс заряда конденсатора, зафиксировать результаты 

исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить график температурной зависимости емкости исследовательного 

конденсатора. 

задание № 5: построить графики расчетной и экспериментальной зависимостей изменения 

напряжения на конденсаторе при его заряде и разряде. 

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  4   
Исследование характеристик полупроводниковых диодов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.1 

задани № 1. Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода, 

зафиксировать результаты исследования.   

задание № 2: изобразить схему исследований. 

задание № 3: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 4: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя с емкостной 

фильтрацией. 

задание № 5: изобразить схему исследований. 

задание № 6: исследовать стабилитрон, зафиксировать результаты исследования. 

задание № 7: исследовать амплитудную характеристику стабилитрона, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 8: построить график характеристик диода и стабилитрона. 

задание № 9: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
 

 

 

 

 

Лабораторная работа  5   
Исследование характеристик биполярных транзисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.1 
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задание № 1. Определить h-параметры транзистора в схеме с общим эмиттером, 

зафиксировать результаты исследования.   

задание № 2: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора в схеме с общим 

эмиттером, зафиксировать результаты исследования.   

задание № 3: изобразить схемы исследований. 

задание № 4: построить графики ВАХ. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
 

Лабораторная работа  6   
Исследование характеристик полярных транзисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.1 

 

задание № 1: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора, зафиксировать 

результаты исследования.   

задание № 2: изобразить схемы исследований. 

задание № 3: построить графики ВАХ. 

задание № 4: рассчитать параметры транзистора. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

 Цель изучения дисциплины "Дополнительные разделы теории цепей" являются 

физические процессы, происходящие в электрических цепях, и их математические 

модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 

дифференциальных или интегральных уравнений. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить  экспериментальные исследования и 

использовать основные приемы обработки и представления полеченных результатов. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: физические процессы, происходящие в электротехнических цепях, и их 

математические модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных 

алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений.   

 Уметь: составлять и решать уравнения электрического равновесия цепи различной  

сложности, а также определять и анализировать системные функции и временные 

характеристики линейных цепей.  

 Владеть: методами расчёта электрических цепей, а также методами анализа по 

временным и частотным характеристикам установившихся и переходных процессов в них. 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Сигналы и их основные характеристики 

 
 

Цель занятия: Приобретение о передачи сообщений на расстояние. 
Вопросы для обсуждения. 

1 Классификация сигналов. 

2 Гармоническое колебание и его параметры. 

3 Импульсные сигналы и их параметры. 

4 Спектральное представление периодических 

сигналов. 
Задание.  

Изучить основные группы сигналов. 

 

Практическое занятие 2 Основные понятия и законы электрических цепей 

 
Цель занятия: Изучение электрических цепей. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Элементы электрических цепей. 

2. Источник напряжения и источник тока. 

3. Топологические элементы схемы: ветви, узлы, контуры. 

4. Распределение потенциала вдоль участка ветви. Потенциальная диаграмма. 

Задание. 

Составление баланса мощностей. 

 

Практическое занятие 3 Линейные электрические цепи при гармоническом 

воздействии 

Цель занятия: преобразование схем электрических цепей. 

Вопросы для обсуждения 

1. Последовательное. параллельное и смешанное соединения. 

2. Преобразование пассивного треугольника в эквивалентную пассивную звезду. 

3. Преобразование пассивной звезды в эквивалентный пассивный треугольник. 

4. Преобразование активного треугольника в эквивалентную активную звезду. 

5. Преобразование схем с двумя узлами. 

 
Задание 1 

Произвести преобразования схемы согласно выданного варианта. 
 

Практическое занятие 4  Методы расчета электрической цепи 
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Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета электрической цепи. 

Вопросы для обсуждения 

1. Метод наложения (суперпозиции). 

2. Метод контурных токов. 

3. Метод узловых напряжений. Метод двух узлов. 

4. Метод пропорционального пересчета. 

 

Задание 1 

Произвести расчет электрической цепи согласно выданного варианта. 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Основная литература 
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1.html 
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2017 
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.iprbooksh 
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html 

Дополнительная литература 
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Л2.1 Астайкин А. И., 
Помазков А. П., 

Астайкин А. И. 

Теоретические основы радиотехники. Часть первая. 
Основы теории цепей 

Саров: Российский 
федеральный 

ядерный центр – 
ВНИИЭФ, 2003 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6086 
7.html 

Л2.2 Гречишкин В. С., 
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Карпинская Т. А. 
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http://www 
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Методические разработки 
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7 

 

Л3.1 Арсеньев Г.Н., Градов 

И. И. 
Основы теории цепей: Практикум: Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2018 

http://znani 
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Методические указания по « Дополнительные разделы теории цепей» 

содержат задания для студентов, необходимые для организации 

самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.01 

«Радиотехника» Направленность (профиль) «Бытовая радиоэлектронная 

аппаратура». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Дополнительные разделы теории цепей». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с проектной 

деятельностью, с последующим закреплением материала при выполнении практических 

работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить  экспериментальные исследования и 

использовать основные приемы обработки и представления полеченных результатов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Дополнительные разделы теории цепей» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 
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подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. 

2. Электрические схемы замещения физических устройств 

3. идеализированными элементами цепи. 

4. Схема электрической цепи. Граф цепи. 

5. Основные законы электрических цепей. 

6. Применение законов Кирхгофа для расчета сложных цепей. 

7. Метод контурных токов. 

8. Метод наложения. 

9. Метод узловых напряжений. 

10. Метод эквивалентного генератора. 

11. Гармонические колебания. Среднее и действующее (эффективное) значения 

гармонической функции 

12. Представление гармонических функций с помощью комплексных величин 

13. Гармонический ток в элементах электрической цепи 

14. Гармонический ток с последовательным соединением RL. Гармонический ток с 

параллельным соединением RLC 

15. Мгновенная мощность. Активная мощность. Реактивная мощность. Полная мощность 

16. Условие передачи максимума средней мощности от генератора к нагрузке. 

Коэффициент полезного действия. 

17. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. Энергетические 

соотношения в колебательном контуре. 

18. Частотные характеристики последовательного колебательного контура. 

19. Входные частотные характеристики последовательного контура. 

20. Полоса пропускания последовательного контура. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

21. Передаточные функции последовательного контура 

22. Влияние сопротивления генератора и нагрузки на избирательность 

23. последовательного колебательного контура. 

24. Входные частотные характеристики параллельного 

25. колебательного контура 

26. Передаточные функции параллельного колебательного контура 

27. Частотная зависимость токов в ветвях параллельного контура 

28. Влияние внутреннего сопротивления генератора и нагрузки на 

29. избирательность параллельного контура 

30. Контур с неполным включением индуктивности 

31. Контур с неполным включением емкости 

32. Виды связи. 

33. Коэффициент связи. 

34. Соотношения между токами в связанных контурах. 

35. Векторные диаграммы связанных контуров. 

36. Первый частный резонанс. 

37. Первый сложный резонанс. 

38. Второй частный резонанс. 

39. Второй сложный резонанс 

40. Полный резонанс. 

41. Энергетические соотношения в двухконтурной системе. 

42. Полоса пропускания связанных контуров. 
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43. Коэффициент передачи связанных контуров. 

44. Определение четырехполюсника. 

45. Классификация четырехполюсников. 

46. Системы уравнений четырехполюсника. 

47. Входное сопротивление четырехполюсника. 

48. Рабочее и вносимое затухание четырехполюсника. 

49. Передаточные функции четырехполюсника. 

50. Эквивалентные схемы пассивных линейных четырехполюсников. 

 Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Общая электротехника» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
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Примерные темы доклада: 

1. Схемы замещения четырехполюсника. 

2. Каскадное соединение четырехполюсников. 

3. Последовательное соединение четырехполюсников. 

4. Параллельное соединение четырехполюсников 

5. Последовательно-параллельное соединение четырехполюсников. 

6. Параллельно-последовательное соединение четырехполюсников. 

7. Мостовой четырехполюсник. ОГЛАВЛЕНИЕ 

8. Законы коммутации и начальные условия. 

9. Принужденный и свободный режим. 

10. Переходные процессы в RL-цепи. 

11. Включение в RL-цепь постоянного напряжения. 

12. Короткое замыкание RL-цепи. 

13. Включение в RL-цепь гармонического напряжения. 

14. Включение в RC-цепь постоянного напряжения. 

15. Разряд емкости на сопротивление 

16. Включение в RC-цепь гармонического напряжения. 

17. Включение в RLC-цепь постоянного напряжения. 

18. Включение в цепь RLC гармонического напряжения. 

19. Общая схема применения классического метода. 

20. Примеры применения классического метода 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 



8 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Основы теории цепей».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Пример тестового задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Основные элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  

б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
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К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Основные понятия теории цепей 

2. Частотно- избирательные (резонансные)цепи 

3. Переходные процессы в электрических цепях 

4. Основы теории четырехполюсников 

5. Анализ различных типов цепей 

 

 

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет 

явно указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит 

их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям 

программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) 

(см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания,  в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией 

дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне . 



12 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.  

Оценка «неудовлетворительно»  (менее 41 балла) ставится обучающимся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения  

знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в 

знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим   работам, предусмотренным 

РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Бакалов В. П. Основы теории цепей: Учебник для вузов М.: Радио и связь, 
2000 

https://e.la 
nbook.com 

/book/9191 
1 

Л1.2 Попов, В. П. Основы теории цепей: Учебник для вузов М.: Высш. шк., 
2005 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2395 

1.html 

Л1.3 Атабеков Г. И. Основы теории цепей: Учебник для вузов М.: Высш. шк., 

2017 
http://www 

.iprbooksh 
op.ru/8639. 

html 

Дополнительная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Астайкин А. И., 
Помазков А. П., 
Астайкин А. И. 

Теоретические основы радиотехники. Часть первая. 
Основы теории цепей 

Саров: Российский 
федеральный 
ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2003 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6086 

7.html 

Л2.2 Гречишкин В. С., 

Гречишкина Р. В., 
Карпинская Т. А. 

Основы теории цепей: Учебное пособие Калининград: 

Калининградский 
государственный 
университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2386 

4.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Арсеньев Г.Н., Градов 

И. И. 
Основы теории цепей: Практикум: Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2018 

http://znani 

um.com/go 
.php? 

id=935466 
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Гордеев- Бургвиц М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 331 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35441.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Э2 Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Я. 

Баскей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45154.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Э3 Сборник задач по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В. Бладыко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 478 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20262.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Э4 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астайкин 
А.И., Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2010.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18445.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 Э5 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астайкин 

А.И., Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – 
ВНИИЭФ, 2010.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

 Цель изучения дисциплины "Дополнительные разделы РТЦ и С" являются 

физические процессы, происходящие в электрических цепях, и их математические 

модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 

дифференциальных или интегральных уравнений. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных с 

целью создания математических моделей средств и сетей радиосвязи; аргументированно  

выбирает инструментальные средства для моделирования. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: физические процессы, происходящие в электротехнических цепях, и их 

математические модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных 

алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений.   

 Уметь: составлять и решать уравнения электрического равновесия цепи различной  

сложности, а также определять и анализировать системные функции и временные 

характеристики линейных цепей.  

 Владеть: методами расчёта электрических цепей, а также методами анализа по 

временным и частотным характеристикам установившихся и переходных процессов в них. 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Сигналы и их основные характеристики 

 
 

Цель занятия: Приобретение о передачи сообщений на расстояние. 
Вопросы для обсуждения. 

1 Классификация сигналов. 

2 Гармоническое колебание и его параметры. 

3 Импульсные сигналы и их параметры. 

4 Спектральное представление периодических 

сигналов. 
Задание.  

Изучить основные группы сигналов. 

 

Практическое занятие 2 Основные понятия и законы электрических цепей 

 
Цель занятия: Изучение электрических цепей. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Элементы электрических цепей. 

2. Источник напряжения и источник тока. 

3. Топологические элементы схемы: ветви, узлы, контуры. 

4. Распределение потенциала вдоль участка ветви. Потенциальная диаграмма. 

Задание. 

Составление баланса мощностей. 

 

Практическое занятие 3 Линейные электрические цепи при гармоническом 

воздействии 

Цель занятия: преобразование схем электрических цепей. 

Вопросы для обсуждения 

1. Последовательное. параллельное и смешанное соединения. 

2. Преобразование пассивного треугольника в эквивалентную пассивную звезду. 

3. Преобразование пассивной звезды в эквивалентный пассивный треугольник. 

4. Преобразование активного треугольника в эквивалентную активную звезду. 

5. Преобразование схем с двумя узлами. 

 
Задание 1 

Произвести преобразования схемы согласно выданного варианта. 
 

Практическое занятие 4  Методы расчета электрической цепи 
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Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета электрической цепи. 

Вопросы для обсуждения 

1. Метод наложения (суперпозиции). 

2. Метод контурных токов. 

3. Метод узловых напряжений. Метод двух узлов. 

4. Метод пропорционального пересчета. 

 

Задание 1 

Произвести расчет электрической цепи согласно выданного варианта. 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для 
вузов 

М.: Высш. шк., 2000  

Л1.2 Астайкин, А. И., 
Помазков, А. П. 

Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1: 
учебное пособие 

Саров: Российский 
федеральный 
ядерный центр – 
ВНИИЭФ, 2010 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/184

44.html 

Л1.3 Астайкин, А. И., 
Помазков, А. П. 

Радиотехнические цепи и сигналы. Том 2: 
учебное пособие 

Саров: Российский 
федеральный 
ядерный центр – 
ВНИИЭФ, 2010 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/184

45.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

УП: 110301-21-1ТИС.plx стр. 10 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к 
решению задач: Учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 2002  

Л2.2 Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник М.: Сов. радио, 
1977 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Баскей, В. Я., 
Васюков, В. Н., 
Меренков, В. М., 
Яковлев, А. Н., 
Яковлев, А. Н. 

Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторные 
работы: учебное пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический 
университет, 2008 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/451

53.html 
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Л3.2 Баскей, В. Я., 
Меренков, В. М., 
Соколова, Д. О., 
Яковлев, А. Н., 
Яковлев, А. Н. 

Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторный 
практикум: учебное пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический 
университет, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/451

54.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Астайкин А.И., Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный 
ядерный центр – ВНИИЭФ, 2010.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18444.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Э2 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Астайкин А.И., Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный 
ядерный центр – ВНИИЭФ, 2010.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18445.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
--------------------------------------------------------------------------------  
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«Радиотехника» Направленность (профиль) «Бытовая радиоэлектронная 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Дополнительные разделы теории цепей». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с проектной 

деятельностью, с последующим закреплением материала при выполнении практических 

работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных с 

целью создания математических моделей средств и сетей радиосвязи; аргументированно  
выбирает инструментальные средства для моделирования. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Дополнительные разделы РТЦ и С» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 
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подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. 

2. Электрические схемы замещения физических устройств 

3. идеализированными элементами цепи. 

4. Схема электрической цепи. Граф цепи. 

5. Основные законы электрических цепей. 

6. Применение законов Кирхгофа для расчета сложных цепей. 

7. Метод контурных токов. 

8. Метод наложения. 

9. Метод узловых напряжений. 

10. Метод эквивалентного генератора. 

11. Гармонические колебания. Среднее и действующее (эффективное) значения 

гармонической функции 

12. Представление гармонических функций с помощью комплексных величин 

13. Гармонический ток в элементах электрической цепи 

14. Гармонический ток с последовательным соединением RL. Гармонический ток с 

параллельным соединением RLC 

15. Мгновенная мощность. Активная мощность. Реактивная мощность. Полная мощность 

16. Условие передачи максимума средней мощности от генератора к нагрузке. 

Коэффициент полезного действия. 

17. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. Энергетические 

соотношения в колебательном контуре. 

18. Частотные характеристики последовательного колебательного контура. 

19. Входные частотные характеристики последовательного контура. 

20. Полоса пропускания последовательного контура. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

21. Передаточные функции последовательного контура 

22. Влияние сопротивления генератора и нагрузки на избирательность 

23. последовательного колебательного контура. 

24. Входные частотные характеристики параллельного 

25. колебательного контура 

26. Передаточные функции параллельного колебательного контура 

27. Частотная зависимость токов в ветвях параллельного контура 

28. Влияние внутреннего сопротивления генератора и нагрузки на 

29. избирательность параллельного контура 

30. Контур с неполным включением индуктивности 

31. Контур с неполным включением емкости 

32. Виды связи. 

33. Коэффициент связи. 

34. Соотношения между токами в связанных контурах. 

35. Векторные диаграммы связанных контуров. 

36. Первый частный резонанс. 

37. Первый сложный резонанс. 

38. Второй частный резонанс. 

39. Второй сложный резонанс 

40. Полный резонанс. 

41. Энергетические соотношения в двухконтурной системе. 

42. Полоса пропускания связанных контуров. 
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43. Коэффициент передачи связанных контуров. 

44. Определение четырехполюсника. 

45. Классификация четырехполюсников. 

46. Системы уравнений четырехполюсника. 

47. Входное сопротивление четырехполюсника. 

48. Рабочее и вносимое затухание четырехполюсника. 

49. Передаточные функции четырехполюсника. 

50. Эквивалентные схемы пассивных линейных четырехполюсников. 

 Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Общая электротехника» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 



7 

Примерные темы доклада: 

1. Схемы замещения четырехполюсника. 

2. Каскадное соединение четырехполюсников. 

3. Последовательное соединение четырехполюсников. 

4. Параллельное соединение четырехполюсников 

5. Последовательно-параллельное соединение четырехполюсников. 

6. Параллельно-последовательное соединение четырехполюсников. 

7. Мостовой четырехполюсник. ОГЛАВЛЕНИЕ 

8. Законы коммутации и начальные условия. 

9. Принужденный и свободный режим. 

10. Переходные процессы в RL-цепи. 

11. Включение в RL-цепь постоянного напряжения. 

12. Короткое замыкание RL-цепи. 

13. Включение в RL-цепь гармонического напряжения. 

14. Включение в RC-цепь постоянного напряжения. 

15. Разряд емкости на сопротивление 

16. Включение в RC-цепь гармонического напряжения. 

17. Включение в RLC-цепь постоянного напряжения. 

18. Включение в цепь RLC гармонического напряжения. 

19. Общая схема применения классического метода. 

20. Примеры применения классического метода 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
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Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Основы теории цепей».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Пример тестового задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Основные элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  

б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
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К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Основные понятия теории цепей 

2. Частотно- избирательные (резонансные)цепи 

3. Переходные процессы в электрических цепях 

4. Основы теории четырехполюсников 

5. Анализ различных типов цепей 

 

 

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет 

явно указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит 

их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям 

программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) 

(см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания,  в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией 

дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне . 
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Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.  

Оценка «неудовлетворительно»  (менее 41 балла) ставится обучающимся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения  

знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в 

знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим   работам, предусмотренным 

РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. 
для вузов 

М.: Высш. шк., 2000  

Л1.2 Астайкин, А. И., 
Помазков, А. П. 

Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1: 
учебное пособие 

Саров: Российский 
федеральный 
ядерный центр – 
ВНИИЭФ, 2010 

http://www.iprb
ookshop.ru/184

44.html 

Л1.3 Астайкин, А. И., 
Помазков, А. П. 

Радиотехнические цепи и сигналы. Том 2: 
учебное пособие 

Саров: Российский 
федеральный 
ядерный центр – 
ВНИИЭФ, 2010 

http://www.iprb
ookshop.ru/184

45.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

УП: 110301-21-1ТИС.plx стр. 10 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л2.1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. 
Руководство к решению задач: Учеб. 
пособие 

М.: Высш. шк., 2002  

Л2.2 Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник М.: Сов. радио, 1977  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Баскей, В. Я., 
Васюков, В. Н., 
Меренков, В. М., 
Яковлев, А. Н., 
Яковлев, А. Н. 

Радиотехнические цепи и сигналы. 
Лабораторные работы: учебное пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический 
университет, 2008 

http://www.iprb
ookshop.ru/451

53.html 

Л3.2 Баскей, В. Я., 
Меренков, В. М., 
Соколова, Д. О., 
Яковлев, А. Н., 
Яковлев, А. Н. 

Радиотехнические цепи и сигналы. 
Лабораторный практикум: учебное пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический 
университет, 2014 

http://www.iprb
ookshop.ru/451

54.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Астайкин А.И., Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный 
центр – ВНИИЭФ, 2010.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18444.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Э2 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Астайкин А.И., Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный 
центр – ВНИИЭФ, 2010.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18445.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
--------------------------------------------------------------------------------  
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ВВЕДЕНИЕ 

   
 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание 

приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей 

работе. 

 Целью дисциплины является теоретическое и практическое освоение методологии  и теории 

радиолокации, применяемых при проектировании радиолокационных систем и комплексов с высокой 

разрешающей способностью 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

 ПК-3.1: Проводит натурные, полунатурные и вычислительные экспериментальные 

исследования отдельных элементов и систем связи с последующей обработкой и анализом полученных 

результатов.  

Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: основные методы корреляционного и спектрального анализа различных сигналов. 

 Уметь: использовать различные методы анализа сигналов. 

 Владеть: методами выполнения спектрального и корреляционного анализа различных сигналов, в 

том числе с применением ЭВМ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые 

игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие 

возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 1  Расчет основных параметров радиотехнических сигналов 

 

Цель занятия: Приобретение навыков расчета основных параметров радиотехнических 

сигналов  

Вопросы для обсуждения. 

1. Классификация радиотехнических сигналов 
2. Динамическое представление сигналов 
3. Геометрические методы в теории сигналов 
4. Теория ортогональных сигналов 
Задание.  

Изучить методы расчета основных параметров радиотехнических сигналов 

 

 

Практическое занятие 2 Расчет основных параметров непериодических сигналов и их 

спектральных характеристик. 

Цель занятия: Приобретение навыков расчет аосновных параметров непериодических сигналов 

и их спектральных характеристик. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Периодические сигналы и ряды Фурье 
2. Преобразование Фурье 
3. Основные свойства преобразования Фурье 
4. Спектральные плотности неинтегрируемых сигналов 

Задание. 

  Расчет основных параметров непериодических сигналов и их спектральных характеристик. 

. 

 



Практическое занятие 3 Преобразование детерминированных сигналов линейными цепями. 

Цель занятия: научиться технологии преобразования детерминированных сигналов 

линейными цепями. 

Вопросы для обсуждения 

1. Преобразование Лапласа 
2. Взаимная спектральная плотность сигналов. Энергетический спектр 
3. Корреляционный анализ сигналов 
4. Автокорреляционная функция дискретного сигнала 
Задание  

Преобразовать детерминированные сигналы. 
Практическое занятие 4 Исследование основных цифровых преобразований. 

 

Цель занятия заключается в исследовании основных цифровых преобразований. 

Вопросы для обсуждения 

1. Взаимокорреляционная функция двух сигналов 
2. Сигналы с амплитудной модуляцией 
3. Сигналы с угловой модуляцией 
4. Сигналы с внутриимпульсной частотной модуляцией 
Задание 1 

Исследовать цифровые преобразования  

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Аристархов, Г. М., 
Елизаров, А. А., 
Николотов, В. И. 
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СВЧ: учебное пособие 
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университет связи 
и информатики, 
2010 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/633
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Л1.2 Аристархов, Г. М., 
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вопросах и ответах. Часть 2. Полупроводниковые приборы 
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и информатики, 
2012 
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Оренбургский 
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университет, ЭБС 
АСВ, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/789
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Аристархов, Г. М., 
Елизаров, А. А., 
Николотов, В. И. 

Приборы сверхвысоких частот и оптического диапазона в 
вопросах и ответах. Часть 3. Квантовые приборы: учебное 
пособие 

Москва: 
Московский 
технический 
университет связи 
и информатики, 
2013 
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w.iprbooks
hop.ru/633

54.html 

Л2.2 Велигоша, А. В. Приборы СВЧ и оптического диапазона: учебное пособие Ставрополь: 
Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/632
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



УП: 110301-21-1ТИС.plx стр. 9 

Э1 Соколова Ж.М. Приборы и устройства СВЧ, КВЧ и ГВЧ диапазонов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Соколова Ж.М.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2012.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13961.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Э2 Кущ Г.Г. Приборы и устройства оптического и СВЧ диапазонов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кущ Г.Г., 
Соколова Ж.М., Шангина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 414 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14020.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Э3 Замотринский В.А. Устройства СВЧ и антенны. Часть 1. Устройства СВЧ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Замотринский В.А., Шангина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13996.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Э4  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine premium по 
счету IM29470 от 28.01.2019г); 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security  0E26-180226-121730-167-197; 

6.3.1.3 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.5 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением 
специалистами компании; 

6.3.1.6 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.7 Mathworks Simulink лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.8 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.9 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 К-506 

7.2 Комплексная лаборатория «Теория электрической связи. Электромагнитные поля и волны. Устройства СВЧ и 
антенны» 

7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.4 специализированная мебель;   

7.5 лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе:  Радиорелейные станции Антерум 630, 
источник питания постоянного тока -48 В, специализированные макеты, изготовленные в результате выполнения 
НИРС, контрольно-измерительная аппаратура для исследования радиоволн ВЧ и СВЧ диапазонов, учебно-
наглядные пособия, в том числе: периферийное оборудование ПЭВМ, эволюция абонентских  станций  сотовой 
связи 2 и 3 поколений 

7.6 К-406 

7.7 Комплексная лаборатория «Вычислительные машины. Системы цифровой обработки сигналов. Основы 
управления» 

7.8 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.9 Читальный зал библиотеки 

7.10 специализированная мебель;   

7.11 технические средства для представления учебной информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-
совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть 
Internet 
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Методические указания по дисциплине  «Приборы СВЧ»  содержат задания для студентов, 

необходимые для организации самостоятельной работы. 
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области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.01 Радиотехника, 

направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных систем». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с проектной деятельностью, с 

последующим закреплением материала при выполнении практических работ, подготовки рефератов, 

докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и 

проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-3.1: Представляет принципы работы бытового радиоэлектронного оборудования связи, 

теоретические основы их построения и обслуживания.  

 Самостоятельная работа по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо 

помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу 

для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Классификация радиотехнических сигналов 
2. Динамическое представление сигналов 
3. Геометрические методы в теории сигналов 



4. Теория ортогональных сигналов 
5. Периодические сигналы и ряды Фурье 
6. Преобразование Фурье 
7. Основные свойства преобразования Фурье 
8. Спектральные плотности неинтегрируемых сигналов 
9. Преобразование Лапласа 
10. Взаимная спектральная плотность сигналов. Энергетический спектр 
11. Корреляционный анализ сигналов 
12. Автокорреляционная функция дискретного сигнала 
13. Взаимокорреляционная функция двух сигналов 
14. Сигналы с амплитудной модуляцией 
15. Сигналы с угловой модуляцией 
16. Сигналы с внутриимпульсной частотной модуляцией 
17. Сигналы для стереофонии 
18. Математические модели сигналов с ограниченным спектром 
19. Теорема Котельникова 
20. Узкополосные сигналы 
21. Аналитический сигнал Гильберта 
22. Случайные величины и их характеристики 
23. Статистические характеристики систем случайных величин 
24. Случайные процессы 
25. Спектральные представления стационарных случайных процессов 
26. Дифференцирование и интегрирование случайных процессов 
27. Узкополосные случайные процессы 
28. Физические системы и их математические модели 
29. Импульсные, переходные и частотные характеристики линейных стационарных систем 
30. Линейные динамические системы 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

31. Спектральный метод 

32. Операторный метод 
33. Некоторые модели частотно-избирательных цепей 
34. Частотно-избирательные цепи при широкополосных входных воздействиях 
35. Частотно-избирательные цепи при узкополосных входных воздействиях 
36. Спектральный метод анализа воздействия случайных сигналов на линейные стационарные цепи 
37. Источники флуктуационных шумов в радиотехнических устройствах 
38. Безинерционные нелинейные преобразования 
39. Спектральный состав тока в безинерционном нелинейном элементе при гармоническом внешнем 

воздействии 
40. Нелинейные резонансные усилители и умножители частоты 
41. Безынерционные нелинейные преобразования суммы нескольких гармонических сигналов 
42. Получение модулированных радиосигналов 
43. Амплитудное, фазовое и частотное детектирование 
44. Воздействие стационарных случайных сигналов на безынерционые нелинейные цепи 
45. Частотные характеристики четырехполюсников 
46. Фильтры нижних частот 
47. Реализация фильтров 
48. Физические системы и их математические модели 
49. Интеграл Дюамеля 
50. Переходная характеристика 
51. Частотный коэффициент передачи 
52. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики 
53. Линейные динамические системы 
54. Спектральный метод 
55. Операторный метод 
56. Частотные характеристики параллельного колебательного контура 
57. Резонансный усилитель малых колебаний 



58. Многоконтурные частотно-избирательные системы 
59. Частотно-избирательные цепи при узкополосных входных воздействиях 
61. Воздействие фазоманипулированных сигналов на резонансный усилитель. 
62. Спектральный метод анализа воздействия случайных сигналов на линейные стационарные цепи 
63. Принцип детектирования АМ-сигналов 
64. Фазовое детектирование 
65. Частотное детектирование. 
66. Воздействие стационарных случайных сигналов на безынерционные нелинейные цени 
67. Нелинейные преобразования узкополосных случайных процессов. 
68. Передаточная функция линейной системы с обратной связью 
69. Отрицательная и положительная обратные связи 
70. Стабилизация коэффициента усиления.  

  

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Приборы СВЧ» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Общие сведения о приборах СВЧ 

2. Триоды и тетроды СВЧ 

3. Двухрезонаторный усилительный клистрон 

4. Многорезонаторный усилительный клистрон 

5. Отражательный генераторный клистрон 

6. Лампы бегущей волны типа "О"(ЛБВ-О) 



7. Лампы обратной волны типа "О"(ЛОВ-О) 

8. Физические основы работы приборов типа "М" 

9. Лампы бегущей волны типа "М"(ЛБВ-М) 

10. Лампы обратной волны типа "М"(ЛОВ-М) 

11. Многорезонаторный магнетрон 

12. Приборы на основе магнетрона 

13. Полупроводниковые диоды и транзисторы СВЧ 

14. Тунельные диоды 

15. Лавинно-пролетные диоды 

16. Диоды Ганна 

17. Генераторы на диодах Ганна 

18. Усилители на диодах Ганна.В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Общая электротехника».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Пример тестового задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

 1. Основные классификация радиотехнических сигналов:  
а) по содержанию 

б) по особенностям 

в) по сферам деятельности 

г) по качеству исполнения 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 



Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  



- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме зачета предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед зачетом студенту необходимо полностью выполнить все задания к 

практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности 

по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к зачету не допускается.  

 

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим 

вопросам: 

1. Классификация радиотехнических сигналов 
2. Динамическое представление сигналов 
3. Геометрические методы в теории сигналов 
4. Теория ортогональных сигналов 
5. Периодические сигналы и ряды Фурье 
6. Преобразование Фурье 
7. Основные свойства преобразования Фурье 
8. Спектральные плотности неинтегрируемых сигналов 
9. Преобразование Лапласа 
10. Взаимная спектральная плотность сигналов. Энергетический спектр 
11. Корреляционный анализ сигналов 
12. Автокорреляционная функция дискретного сигнала 
13. Взаимокорреляционная функция двух сигналов 
14. Сигналы с амплитудной модуляцией 
15. Сигналы с угловой модуляцией 
16. Сигналы с внутриимпульсной частотной модуляцией 
17. Сигналы для стереофонии 
18. Математические модели сигналов с ограниченным спектром 
19. Теорема Котельникова 
20. Узкополосные сигналы 
21. Аналитический сигнал Гильберта 
22. Случайные величины и их характеристики 
23. Статистические характеристики систем случайных величин 
24. Случайные процессы 
25. Спектральные представления стационарных случайных процессов 
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Николотов, В. И. 

Приборы сверхвысоких частот и оптического диапазона в 
вопросах и ответах. Часть 3. Квантовые приборы: учебное 
пособие 

Москва: 
Московский 
технический 
университет связи 
и информатики, 
2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/633

54.html 

Л2.2 Велигоша, А. В. Приборы СВЧ и оптического диапазона: учебное пособие Ставрополь: 
Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/632

21.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



УП: 110301-21-1ТИС.plx стр. 9 

Э1 Соколова Ж.М. Приборы и устройства СВЧ, КВЧ и ГВЧ диапазонов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Соколова Ж.М.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 283 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Э2 Кущ Г.Г. Приборы и устройства оптического и СВЧ диапазонов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кущ Г.Г., Соколова Ж.М., Шангина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 414 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14020.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Э3 Замотринский В.А. Устройства СВЧ и антенны. Часть 1. Устройства СВЧ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Замотринский В.А., Шангина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 222 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Э4  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine 
premium по счету IM29470 от 28.01.2019г); 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security  0E26-180226-121730-167-197; 

6.3.1.3 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.5 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением 
специалистами компании; 

6.3.1.6 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.7 Mathworks Simulink лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.8 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.9 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 К-506 

7.2 Комплексная лаборатория «Теория электрической связи. Электромагнитные поля и волны. Устройства 
СВЧ и антенны» 

7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.4 специализированная мебель;   

7.5 лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе:  Радиорелейные станции Антерум 
630, источник питания постоянного тока -48 В, специализированные макеты, изготовленные в 
результате выполнения НИРС, контрольно-измерительная аппаратура для исследования радиоволн ВЧ 
и СВЧ диапазонов, учебно-наглядные пособия, в том числе: периферийное оборудование ПЭВМ, 
эволюция абонентских  станций  сотовой связи 2 и 3 поколений 

7.6 К-406 

7.7 Комплексная лаборатория «Вычислительные машины. Системы цифровой обработки сигналов. Основы 
управления» 

7.8 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.9 Читальный зал библиотеки 

7.10 специализированная мебель;   

7.11 технические средства для представления учебной информации, компьютерная техника, в том числе: 
IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную 
компьютерную сеть Internet 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – формирование системного методического подхода к 

организации проектной деятельности и приобретение практических навыков проектной 

работы в рыночной экономике, формирование знания проектной культуры. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.2: Осуществляет проведение экспериментальных исследований  

радиопередающего и радиоприемного оборудования и антен, а также осуществляет 

обработку результатов эксперимента  

Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

физические процессы, происходящие в электротехнических цепях, и их математические 

модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 
дифференциальных, интегральных уравнений. 

Уметь:   

составлять и решать уравнения электрического равновесия цепи различной  сложности, а 
также определять и анализировать системные функции и временные характеристики линейных 

цепей. 

Владеть: 
методами расчёта электрических цепей, а также методами анализа по временным и 

частотным характеристикам установившихся и переходных процессов в них. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах. Методика 

проведения лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у обучающихся навыки, необходимые современному специалисту.  
 

Лабораторная работа  1  

Исследование характеристик линейных постоянных резисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-2.2 

 

задание № 1: исследовать вольт-амперную характеристику резистора, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 2: определить параметры резистора по маркировке. 

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  2  
Исследование характеристик нелинейных  полупроводниковых резисторов 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-2.2 

 

задание № 1. Исследовать NTC-термистор, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследование позистора, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить графики температурных зависимостей сопротивления 

исследованных элементов. 

задание № 5: исследование вольт-амперной характеристики позистора и варистора, 

зафиксировать результаты исследования.  

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

 

Лабораторная работа  3   
Исследование характеристик конденсаторов постоянной емкости 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-2.2 

 

задание № 1. Исследовать ТКЕ конденсаторов, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследовать процесс заряда конденсатора, зафиксировать результаты 

исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить график температурной зависимости емкости исследовательного 

конденсатора. 

задание № 5: построить графики расчетной и экспериментальной зависимостей изменения 

напряжения на конденсаторе при его заряде и разряде. 

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  4   

Исследование характеристик полупроводниковых диодов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-2.2 

 

задание № 1. Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода, 

зафиксировать результаты исследования.   

задание № 2: изобразить схему исследований. 

задание № 3: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 4: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя с емкостной 

фильтрацией. 

задание № 5: изобразить схему исследований. 

задание № 6: исследовать стабилитрон, зафиксировать результаты исследования. 

задание № 7: исследовать амплитудную характеристику стабилитрона, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 8: построить график характеристик диода и стабилитрона. 

задание № 9: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
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Лабораторная работа  5   

Исследование характеристик биполярных транзисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-2.2 

 

задание № 1. Определить h-параметры транзистора в схеме с общим эмиттером, 

зафиксировать результаты исследования.   

задание № 2: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора в схеме с общим 

эмиттером, зафиксировать результаты исследования.   

задание № 3: изобразить схемы исследований. 

задание № 4: построить графики ВАХ. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
 

Лабораторная работа  6   
Исследование характеристик полярных транзисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-2.2 

 

задание № 1: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора, зафиксировать 

результаты исследования.   

задание № 2: изобразить схемы исследований. 

задание № 3: построить графики ВАХ. 

задание № 4: рассчитать параметры транзистора. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

УП: 110301-21-1ТИС.plx   стр. 9 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Леонова, О. В. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: 

Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2015 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4649 

3.html 

Л1.2 Сафин, Р. Г., 

Иванов, А. И., 
Тимербаев, Н. Ф. 

Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента: учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 
исследовательский 

технологический 
университет, 2013 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/6221 

9.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Бойко, А. Ф., 
Воронкова, М. Н. 

Теория планирования многофакторных 
экспериментов: учебное пособие 

Белгород: 
Белгородский 

государственный 
технологический 

университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2840 
3.html 
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Л2.2 Сагдеев, Д. И. Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента: учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 
исследовательский 

технологический 
университет, 2016 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/7945 

5.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Бекряев, В. И. Практикум по основам теории эксперимента Санкт-Петербург: 

Российский 
государственный 

гидрометеорологи 
ческий 

университет, 2003 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/1252 

0.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Порсев, Е. Г. Организация и планирование экспериментов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. 
Порсев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. — 155 c. — 978-5-7782-1461-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45415.html 

Э2 Попов, А. А. Оптимальное планирование эксперимента в задачах структурной и параметрической 
идентификации моделей многофакторных систем [Электронный ресурс] : монография / А. А. Попов. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2013. — 296 c. — 978-5-7782 -2329-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45413.html Э3 Полякова, Н. С. Математическое моделирование и планирование эксперимента [Электронный ресурс] : 
методические указания к выполнению домашнего задания / Н. С. Полякова, Г. С. Дерябина, Х. Р. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

           Целью изучения дисциплины является изучение основ проведения экспериментальных 
исследований освоение обучающимися основных методов проведения исследований, 

необходимых для понимания роли экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации,постановке цели и выбору путей её достижения; 
 освоения основных методов экспериментальных исследований, применяемых в решении 

профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. Лекционный и практический 

курс дисциплины содержит знания принципов построения и функционирования систем 
оптимального сочетания элементов технических систем по параметрам производительности, 

надежности и качества обслуживания по различных  видов основ научного эксперимента, 

обеспечивающие у  студентов в их практической деятельности на творческом, эвристическом и 
репродуктивном уровнях проведения инженерных исследований по анализу, и синтезу. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.2: Осуществляет проведение экспериментальных исследований  

радиопередающего и радиоприемного оборудования и антен, а также осуществляет 

обработку результатов эксперимента   

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: методику априорного ранжирования факторов, метод наименьших квадратов, 

методы математического моделирования, методы оптимизации параметров иметь 

представление о математических моделях технических систем и о применении методов 

математического моделирования для исследования технических объектов. 

Уметь:  самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; использовать методику априорного ранжирования факторов, применять 

метод наименьших квадратов, методы оптимизации параметров и методы 

математического моделирования; применять численные методы для решения задач с 

использованием прикладных математических пакетов. 

Владеть: учебной и учебно-методической литературой; навыками проведения 

экспериментальных исследований; навыками обработки и анализа результатов 

эксперимента; методом математического моделирования.; Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Распределение случайных погрешностей. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 

 

Вопросы для обсуждения 
1. История экспериментального метода 
2. Соотношение количественного и качественного знания 
3. Прикладные исследования с использованием компьютеров 
4. Классификация исследовательских методов 
5. Понятие о измерении. 

Практическое занятие 2  Исследование зависимости выборочных среднего и 

среднего квадратического отклонения от объема выборки. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 
 

Вопросы для обсуждения 
6. Основные понятия. Особенности эксперимента 
7. Планирование эксперимента и контроль переменных 
8. Дизайн «истинного» эксперимента и доэкспериментальные планы 
9. Квазиэксперименты 
10. Корреляционные исследования. 
. 

Практическое занятие 3   Однофакторный дисперсионный анализ.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 

Вопросы для обсуждения 
11.Организация и проведение эксперимента. 
12. Организация эксперимента 
13.Специфика экспериментальных исследований в различных областях 
14. Обобщение и интерпретация результатов эксперимента. 
15. Оформление хода и результатов эксперимента 

 

Практическое занятие 4 Погрешности косвенных измерений 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 

Вопросы для обсуждения 
16. История формализации явлений 
17. Концептуальный подход к автоматизации исследований 
18 Организация и проведение экспериментов. 
19. Организация и проведение испытаний систем, объектов, процессов. 
23.Планирование компьютерного имитационного эксперимента. 
24 Проведение компьютерного имитационного эксперимента  

Практическое занятие 5 Суммирование случайных и систематических 

погрешностей.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 

Вопросы для обсуждения 
25 Математические методы используемые при обработке результатов 
эксперимента. 
26 Математические методы, используемые при обработке результатов 
испытаний вычислительной системы, объекта, процесса. 
27 Анализ полученных данных о результатах эксперимента или испытаний 
вычислительной системы, объекта, процесса. 
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знания в области изучаемой дисциплины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Основы научного эксперимента». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с исследованиями по 

направлению подготовки, с последующим закреплением материала при выполнении 

практических работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины является создание у обучающегося представления о 

содержании научно- исследовательской работы в ВУЗе и будущей профессиональной 

деятельности; ознакомление студента с основными и вспомогательными методами 

исследований; формирование основ умений работы с научной литературой; изучение 

методики составления отчетов о полученных результатах; подготовка доклада и 

презентации для устного сообщения о полученных результатах. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.2: Работает с различными информационными системами и базами данных, 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств, в том 

числе стандартных пакетов прикладных программ  

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы научного эксперимента» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу,  

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
13.Идеалы и нормы научного исследования. 
14.Социокультурная детерминация научного познания. 
15.Виды критериев научности. 
16.Проблема единства научного знания. 
17.Интегративные и редукционные процессы в науке. 
18.Основы методологии системных исследований 
19.Методология социальных и гуманитарных исследований 
20.Особенности предметной области социально-гуманитарных исследований. 
21.Наука как социо-культурный институт. 
22.Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 
23.Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества. 
24.Наука и идеология. 
25.Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 
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30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Основы научного эксперимента» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 
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работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты - доклад структурирован, раскрывает тему 1 
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реферата - даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Учебно-исследовательская работа».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  

б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 
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Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1.Разрботка макета и исследование генератора синусоидальных колебаний; 
2. Разрботка макета и исследование генератора на интегральном таймере; 
3.Разрботка макета и исследование генератора на логических элементах; 
4.Разрботка макета и исследование генератора с кварцевой стабилизацией частоты; 
5.Разрботка макета и исследование усилителя с электронным управлением; 
6.Разрботка макета и исследование источника питания с регулируемым выходным 

напряжением; 
7.Разрботка макета и исследование источника тока  

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий  
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1 

2 

3 

4 

5 

6  

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
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11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
13.Идеалы и нормы научного исследования. 
14.Социокультурная детерминация научного познания. 
15.Виды критериев научности. 
16.Проблема единства научного знания. 
17.Интегративные и редукционные процессы в науке. 
18.Основы методологии системных исследований 
19.Методология социальных и гуманитарных исследований 
20.Особенности предметной области социально-гуманитарных исследований. 
21.Наука как социо-культурный институт. 
22.Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 
23.Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества. 
24.Наука и идеология. 
25.Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 
.Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ашихмин, В. Н., 
Гитман, М. Б., 

Келлер, И. Э. 

Введение в математическое моделирование: 
учебное пособие 

Москва: Логос, 
2004 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/9063. 
html 

Л1.2 Ишков, А. Д., 
Степанов, А. В. 

Проведение патентных исследований: справочное 
пособие 

Москва: 
Московский 

государственный 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ, 2012 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2002 
6.html 

Л1.3 Шаншуров, Г. А., 
Дружинина, Т. В., 

Новокрещенов, О. И. 

Патентные исследования при создании новой 
техники. Патентно-информационные ресурсы: 

учебно-методическое пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 

государственный 
технический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/4481 
8.html 

Л1.4 Пинигин, К. Ю., 

Жмудь, В. А. 
Моделирование электронных устройств в среде 

MultiSim: учебно-методическое пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет, 2012 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4540 

3.html 

Л1.5 Шклярова, Е. И. Обработка результатов многократных измерений. 

Критерии исключения грубых погрешностей: 
методические рекомендации 

Москва: 

Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2011 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4628 

8.html 

Л1.6 Вайспапир, В. Я., 

Катунин, Г. П., 
Мефодьева, Г. Д. 

ЕСКД в студенческих работах: учебное пособие Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики, 
2009 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/5476 

1.html 
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Л1.7 Носов, В. И., 

Тимощук, Р. С., 
Дроздов, Н. В. 

Моделирование систем связи в среде MATLAB: 

учебное пособие 
Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики, 

2006 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/5548 

2.html 

Л1.8 Сперанский Д. В., 
Скобцов Ю. А., 

Скобцов В. Ю. 

Моделирование, тестирование и диагностика 
цифровых устройств 

Москва: Интернет -
Университет 

Информационных 
Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6281 
7.html 

Л1.9 Трухин, М. П. Математическое моделирование радиотехнических 
устройств и систем: лабораторный практикум 

Екатеринбург: 
Уральский 

федеральный 
университет, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6654 
3.html 

Л1.10 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие 
для бакалавров 

Москва: 
Издательско- 

торговая 
корпорация 

"Дашков и К", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=340857 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
 

Л2.1 Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Том 1. 
Моделирование элементов аналоговых систем 

Москва: СОЛОН- 
ПРЕСС, 2010 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6541 
0.html 

Л2.2 Борисов, П. А., 
Томасов, В. С. 

Расчет и моделирование выпрямителей. Часть I: 
учебное пособие по курсу «элементы систем 

автоматики» 

Санкт-Петербург: 
Университет 

ИТМО, 2009 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6808 
5.html 

Л2.3 Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа 
Electronics Workbench и ее применение 

Москва: СОЛОН- 
ПРЕСС, 2009 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2093 

0.html 

Л2.4 Зенкин, В. И. Практический курс математического и 

компьютерного моделирования: учебно-
практическое пособие 

Калининград: 

Балтийский 
федеральный 

университет им. 
Иммануила Канта, 

2006 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2386 

9.html 

Л2.5 Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в 
MATLAB. SimPowerSystems и Simulink 

Саратов: 
Профобразование, 

2017 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6380 
4.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Трухин М. П. Математическое моделирование радиотехнических 

устройств и систем: лабораторный практикум: 
практикум 

Екатеринбург: 

Издательство 
Уральского 

университета, 2014 

https://bibli 

oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2760 

07 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 IPRbooks 

Э2 ZNANIUM.COM 

Э3 Электронная библиотека»я система  eLibrary 

Э4 ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека 
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Э5 Профессиональные справочные системы «Техноэкспорт» 

Э6 Библиотека стандартов ГОСТ URL 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО) 

6.3.1.2 Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

6.3.1.3 Acrobat DC (свободно распространяемое ПО) 

6.3.1.4 Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Основы научного эксперимента» содержат 

задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки  11.03.01 Радиотехника 

профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

           Целью изучения дисциплины является изучение основ проведения экспериментальных 
исследований освоение обучающимися основных методов проведения исследований, 

необходимых для понимания роли экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации,постановке цели и выбору путей её достижения; 
 освоения основных методов экспериментальных исследований, применяемых в решении 

профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. Лекционный и практический 

курс дисциплины содержит знания принципов построения и функционирования систем 
оптимального сочетания элементов технических систем по параметрам производительности, 

надежности и качества обслуживания по различных  видов основ научного эксперимента, 

обеспечивающие у  студентов в их практической деятельности на творческом, эвристическом и 
репродуктивном уровнях проведения инженерных исследований по анализу, и синтезу. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-3.2: Осуществляет проведение экспериментальных исследований  с 

оборудованием СВЧ диапазона и антеннами, а также осуществляет обработку 

результатов эксперимента; 

ПК-4.2: Осуществляет инструментальные измерения в области 

телекоммуникаций,  оценку их соответствия техническим нормам и параметрам 

оборудования и каналов передачи  установленным эксплуатационно- техническим 

нормам, ведение документации по результатам измерений. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: методику априорного ранжирования факторов, метод наименьших квадратов, 

методы математического моделирования, методы оптимизации параметров иметь 

представление о математических моделях технических систем и о применении методов 

математического моделирования для исследования технических объектов. 

Уметь:  самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; использовать методику априорного ранжирования факторов, применять 

метод наименьших квадратов, методы оптимизации параметров и методы 

математического моделирования; применять численные методы для решения задач с 

использованием прикладных математических пакетов. 

Владеть: учебной и учебно-методической литературой; навыками проведения 

экспериментальных исследований; навыками обработки и анализа результатов 

эксперимента; методом математического моделирования.; Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 
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эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 
 

 

Практическое занятие 1 Распределение случайных погрешностей. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.1;ПК-3.3;ПК-6.1 

 

Вопросы для обсуждения 
1. История экспериментального метода 
2. Соотношение количественного и качественного знания 
3. Прикладные исследования с использованием компьютеров 
4. Классификация исследовательских методов 
5. Понятие о измерении. 

Практическое занятие 2  Исследование зависимости выборочных среднего и 

среднего квадратического отклонения от объема выборки. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 
 

Вопросы для обсуждения 
6. Основные понятия. Особенности эксперимента 
7. Планирование эксперимента и контроль переменных 
8. Дизайн «истинного» эксперимента и доэкспериментальные планы 
9. Квазиэксперименты 
10. Корреляционные исследования. 
. 

Практическое занятие 3   Однофакторный дисперсионный анализ.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 

Вопросы для обсуждения 
11.Организация и проведение эксперимента. 
12. Организация эксперимента 
13.Специфика экспериментальных исследований в различных областях 
14. Обобщение и интерпретация результатов эксперимента. 
15. Оформление хода и результатов эксперимента 

 

Практическое занятие 4 Погрешности косвенных измерений 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 

Вопросы для обсуждения 
16. История формализации явлений 
17. Концептуальный подход к автоматизации исследований 
18 Организация и проведение экспериментов. 
19. Организация и проведение испытаний систем, объектов, процессов. 
23.Планирование компьютерного имитационного эксперимента. 
24 Проведение компьютерного имитационного эксперимента  

Практическое занятие 5 Суммирование случайных и систематических 

погрешностей.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 

Вопросы для обсуждения 
25 Математические методы используемые при обработке результатов 
эксперимента. 
26 Математические методы, используемые при обработке результатов 
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испытаний вычислительной системы, объекта, процесса. 
27 Анализ полученных данных о результатах эксперимента или испытаний 
вычислительной системы, объекта, процесса. 
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исследовательский 
технологический 

университет, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
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Федорчук. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2010. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31051.html  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание 

приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей 

работе. 

Цель освоения дисциплины – формирование системного методического подхода к организации 

проектной деятельности и приобретение практических навыков проектной работы в рыночной 

экономике, формирование знания проектной культуры. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-2.2: Осуществляет проведение экспериментальных исследований  радиопередающего и 

радиоприемного оборудования и антен, а также осуществляет обработку результатов 

эксперимента  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
физические процессы, происходящие в электротехнических цепях, и их математические модели, 

описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, дифференциальных, интегральных 

уравнений. 
Уметь:   

составлять и решать уравнения электрического равновесия цепи различной  сложности, а также 

определять и анализировать системные функции и временные характеристики линейных цепей. 
Владеть: 

методами расчёта электрических цепей, а также методами анализа по временным и частотным 

характеристикам установившихся и переходных процессов в них. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на лабораторных работах. Методика проведения лабораторных работ 

и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся навыки, 

необходимые современному специалисту.  
 

Лабораторная работа  1  

Исследование характеристик линейных постоянных резисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-2.2 

 

задание № 1: исследовать вольт-амперную характеристику резистора, зафиксировать результаты 

исследования. 

задание № 2: определить параметры резистора по маркировке. 

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  2  
Исследование характеристик нелинейных  полупроводниковых резисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-2.2 

 

задание № 1. Исследовать NTC-термистор, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследование позистора, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить графики температурных зависимостей сопротивления исследованных 

элементов. 



задание № 5: исследование вольт-амперной характеристики позистора и варистора, зафиксировать 

результаты исследования.  

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

 

Лабораторная работа  3   
Исследование характеристик конденсаторов постоянной емкости 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-2.2 

 

задание № 1. Исследовать ТКЕ конденсаторов, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследовать процесс заряда конденсатора, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить график температурной зависимости емкости исследовательного конденсатора. 

задание № 5: построить графики расчетной и экспериментальной зависимостей изменения напряжения 

на конденсаторе при его заряде и разряде. 

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  4   
Исследование характеристик полупроводниковых диодов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-2.2 

 

задание № 1. Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода, зафиксировать 

результаты исследования.   

задание № 2: изобразить схему исследований. 

задание № 3: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя, зафиксировать результаты 

исследования. 

задание № 4: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя с емкостной фильтрацией. 

задание № 5: изобразить схему исследований. 

задание № 6: исследовать стабилитрон, зафиксировать результаты исследования. 

задание № 7: исследовать амплитудную характеристику стабилитрона, зафиксировать результаты 

исследования. 

задание № 8: построить график характеристик диода и стабилитрона. 

задание № 9: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
 

 

 

 

 

Лабораторная работа  5   

Исследование характеристик биполярных транзисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-2.2 

 

задание № 1. Определить h-параметры транзистора в схеме с общим эмиттером, зафиксировать 

результаты исследования.   

задание № 2: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером, 

зафиксировать результаты исследования.   

задание № 3: изобразить схемы исследований. 

задание № 4: построить графики ВАХ. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  6   
Исследование характеристик полярных транзисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-2.2 

 



задание № 1: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора, зафиксировать результаты 

исследования.   

задание № 2: изобразить схемы исследований. 

задание № 3: построить графики ВАХ. 

задание № 4: рассчитать параметры транзистора. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
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6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Леонова, О. В. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: 
Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/464

93.html 

Л1.2 Сафин, Р. Г., Иванов, 
А. И., Тимербаев, Н. 
Ф. 

Основы научных исследований. Организация и планирование 
эксперимента: учебное пособие 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательски
й 
технологический 
университет, 2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/622

19.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Бойко, А. Ф., 
Воронкова, М. Н. 

Теория планирования многофакторных экспериментов: 
учебное пособие 

Белгород: 
Белгородский 
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исследовательски
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университет, 2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/794

55.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Бекряев, В. И. Практикум по основам теории эксперимента Санкт-Петербург: 
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государственный 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Организация и планирование эксперимента». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с исследованиями по 

направлению подготовки, с последующим закреплением материала при выполнении 

практических работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины является создание у обучающегося представления о 

содержании научно- исследовательской работы в ВУЗе и будущей профессиональной 

деятельности; ознакомление студента с основными и вспомогательными методами 

исследований; формирование основ умений работы с научной литературой; изучение 

методики составления отчетов о полученных результатах; подготовка доклада и 

презентации для устного сообщения о полученных результатах. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.2: Работает с различными информационными системами и базами данных, 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств, в том 

числе стандартных пакетов прикладных программ  

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы научного эксперимента» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
13.Идеалы и нормы научного исследования. 
14.Социокультурная детерминация научного познания. 
15.Виды критериев научности. 
16.Проблема единства научного знания. 
17.Интегративные и редукционные процессы в науке. 
18.Основы методологии системных исследований 
19.Методология социальных и гуманитарных исследований 
20.Особенности предметной области социально-гуманитарных исследований. 
21.Наука как социо-культурный институт. 
22.Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 
23.Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества. 
24.Наука и идеология. 
25.Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 
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30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Основы научного эксперимента» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 
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работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты - доклад структурирован, раскрывает тему 1 
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реферата - даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Учебно-исследовательская работа».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  

б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 
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Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1.Разрботка макета и исследование генератора синусоидальных колебаний; 
2. Разрботка макета и исследование генератора на интегральном таймере; 
3.Разрботка макета и исследование генератора на логических элементах; 
4.Разрботка макета и исследование генератора с кварцевой стабилизацией частоты; 
5.Разрботка макета и исследование усилителя с электронным управлением; 
6.Разрботка макета и исследование источника питания с регулируемым выходным 

напряжением; 
7.Разрботка макета и исследование источника тока  

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий  
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1 

2 

3 

4 

5 

6  

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 

1. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 
2. Структура и функции научной теории. 
3. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 
4. Виды научного объяснения. 
5. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 
6. Творчество. Особенности творческого процесса. 
7. Память в творческом процессе. Виды памяти. 
8.Роль воображения в научном творчестве. 
9.Мышление и интеллект. 
10.Проблема истины в современной методологии науки 
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11.Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 
12.Научная рациональность. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
13.Идеалы и нормы научного исследования. 
14.Социокультурная детерминация научного познания. 
15.Виды критериев научности. 
16.Проблема единства научного знания. 
17.Интегративные и редукционные процессы в науке. 
18.Основы методологии системных исследований 
19.Методология социальных и гуманитарных исследований 
20.Особенности предметной области социально-гуманитарных исследований. 
21.Наука как социо-культурный институт. 
22.Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 
23.Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества. 
24.Наука и идеология. 
25.Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 
.Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Степанов, А. В. 

Проведение патентных исследований: справочное 
пособие 

Москва: 
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АСВ, 2012 
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6.html 
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государственный 
технический 

университет, 2014 
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Моделирование электронных устройств в среде 

MultiSim: учебно-методическое пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет, 2012 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4540 

3.html 

Л1.5 Шклярова, Е. И. Обработка результатов многократных измерений. 

Критерии исключения грубых погрешностей: 
методические рекомендации 

Москва: 

Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2011 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/4628 

8.html 

Л1.6 Вайспапир, В. Я., 

Катунин, Г. П., 
Мефодьева, Г. Д. 

ЕСКД в студенческих работах: учебное пособие Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики, 
2009 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/5476 

1.html 
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Л1.7 Носов, В. И., 

Тимощук, Р. С., 
Дроздов, Н. В. 

Моделирование систем связи в среде MATLAB: 

учебное пособие 
Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики, 

2006 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/5548 

2.html 

Л1.8 Сперанский Д. В., 
Скобцов Ю. А., 

Скобцов В. Ю. 

Моделирование, тестирование и диагностика 
цифровых устройств 

Москва: Интернет -
Университет 

Информационных 
Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6281 
7.html 

Л1.9 Трухин, М. П. Математическое моделирование радиотехнических 
устройств и систем: лабораторный практикум 

Екатеринбург: 
Уральский 

федеральный 
университет, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6654 
3.html 

Л1.10 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие 
для бакалавров 

Москва: 
Издательско- 

торговая 
корпорация 

"Дашков и К", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=340857 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
 

Л2.1 Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Том 1. 
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ПРЕСС, 2010 
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.iprbooksh 

op.ru/6541 
0.html 

Л2.2 Борисов, П. А., 
Томасов, В. С. 

Расчет и моделирование выпрямителей. Часть I: 
учебное пособие по курсу «элементы систем 

автоматики» 

Санкт-Петербург: 
Университет 

ИТМО, 2009 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6808 
5.html 

Л2.3 Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа 
Electronics Workbench и ее применение 

Москва: СОЛОН- 
ПРЕСС, 2009 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2093 

0.html 

Л2.4 Зенкин, В. И. Практический курс математического и 

компьютерного моделирования: учебно-
практическое пособие 

Калининград: 

Балтийский 
федеральный 

университет им. 
Иммануила Канта, 

2006 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2386 

9.html 

Л2.5 Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в 
MATLAB. SimPowerSystems и Simulink 

Саратов: 
Профобразование, 

2017 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6380 
4.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Трухин М. П. Математическое моделирование радиотехнических 

устройств и систем: лабораторный практикум: 
практикум 

Екатеринбург: 

Издательство 
Уральского 

университета, 2014 

https://bibli 

oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2760 

07 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 IPRbooks 

Э2 ZNANIUM.COM 

Э3 Электронная библиотека»я система  eLibrary 

Э4 ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека 



13 

Э5 Профессиональные справочные системы «Техноэкспорт» 

Э6 Библиотека стандартов ГОСТ URL 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО) 

6.3.1.2 Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

6.3.1.3 Acrobat DC (свободно распространяемое ПО) 

6.3.1.4 Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса, наряду с овладением студентами теоретических положений, 

уделяется внимание приобретению практических навыков, необходимых в последующей 

работе. 

Цель освоения дисциплины - ознакомление с основными математическими 

пакетами и прикладными программами для инженерных расчетов. Интеграция 

инженерных пакетов с офисными программами. Использование прикладных программ 

при выполнении расчетов, решений систем, построение графиков и т.д. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-1.2: Разрабатывает математические модели информационных систем на всех 

этапах жизненного цикла. 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Основные математические пакеты, принципы их реализации, принципы 

выполнения расчетов, решение систем, построение графиков и т.д. 

Уметь:  
Работать в прикладных математических пакетах Matlab, используя для этого современные 
технические средства, а также иметь возможность самостоятельного освоения других 
инженерных пакетов. 

Владеть: 
Навыками работы в интегрированной математической среде Matlab. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. 
 

Лабораторная работа 1. Первое знакомство с Matlab. Простейшие приемы работы 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2  

 

Для запуска MATLAB необходимо щелкнуть мышью по ярлыку на рабочем столе 

компьютера.  
После чего на экране компьютера появится рабочее окно, в котором, как правило, 

расположены:  

 панель инструментов, используемая для простоты и комфорта при работе с системой 

MATLAB;  

 окно Current Folder (текущая папка), где показано содержимое текущей папки;  

 окно Command Window (командное окно), в котором осуществляется ввод команд и 

вывод результата их выполнения;  

 окно Workspace (рабочее пространство), которое содержит перечень те-кущих 

переменных и их описание;  

 окно Command History (история команд), отображающее список ранее введенных 

команд.  

 В случае отсутствия одного из них в рабочем окне, их можно активизировать, 

например, через кнопку Layout вкладки HOME. 



 

 

Рисунок 1 - Рабочее окно среды MATLAB при открытой вкладке HOME 
 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЧИСЛАМИ  

В MATLAB для арифметических операций с числами используют символы, показанные в 

табл. 1.  

Таблица 1  

Операции с числами (скалярами) 

Операция  

Символ  Пример  

Сложение  +  5+7  

Вычитание  –  5-7  

Умножение  *  5*7  

Деление слева направо  /  5/7  

Деление справа налево  \  5\7  

Возведение в степень  ^  5^7  

 

Контрольные задания 

 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое MATLAB? Для чего он используется?  



2. Какая форма используется в MATLAB для работы с данными?  

3. В каком окне MATLAB осуществляется ввод чисел, переменных, выражений, команд и 

вывод результата их выполнения?  

4. В каком окне MATLAB содержится перечень текущих переменных и их описание?  

5. В каком окне MATLAB отображается список ранее введенных команд и 
осуществляется просмотр результатов вычислений и отображения текстов программ?  

6. В каком окне MATLAB показываются перечень команд, вводимых в течение каждого 

сеанса работы с указанием даты и времени сеанса?  

7. Можно ли редактировать команды, выполненные в командном окне?  

8. Для чего в MATLAB в конце строки используется символ (;)?  

9. Какой разделитель используется в MATLAB для отделения частей дробного числа?  

10. Какой формат представления результатов вычислений используется в MATLAB по 
умолчанию?  

11. Можно ли использовать значение переменной ans для дальнейших вычислений?  

12. Какой символ используется в длинных формулах для переноса на следующую строку?  

13. Какой символ используется для ввода комментария?  

14. Как изменить формат вывода числа на экран? Перечислите основные форматы.  

15. Перечислить встроенные имена переменных, используемых системой MATLAB.  

16. Рассказать о математических функциях MATLAB, привести примеры использования.  

17. Какие команды используются для очищения командного окна и рабочего 
пространства?  

18. В каком виде записываются комплексные числа в MATLAB? Какие функции 

используются для работы с комплексными числами?  

 
 

Лабораторная работа 2. Редактирование документов 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 
Способы задания векторов  Пример в MATLAB  

Поэлементный ввод вектор-строки  >> a=[1 2 3 4]  

a=  

1 2 3 4  

Поэлементный ввод вектор-столбца  >> b=[1;2;3;4]  

b=  

1  

2  

3  

4  

Объединение двух и более векторов  >> v1=[1 2]; v2=[3 4];  

>> v=[v1 v2]  

v=  

1 2 3 4  



С помощью оператора «двоеточие» (:) в 

формате a:h:b  

(построение вектора с элементами из от-

резка [a,b], где а – первый элемент, b – 

последний элемент вектора, h – шаг)  

>> [2:0.5:3.5]  

ans=  

2.0000 2.5000 3.0000 3.5000  

>> u=[12:-3:0]  

u=  

12 9 6 3 0  

С помощью оператора «двоеточие» (:) в 

формате a:b  

(построение вектора с элементами из от-

резка [a,b] с шагом 1)  

>>c=[-2:3]  

c=  

-2 -1 0 1 2 3  

С помощью команды linspace(a,b,n)  

(построение вектора с n элементами из 

от-резка [a,b], где а – первый элемент, b 

– последний элемент вектора)  

>>d=linspace(3,15,5)  

d=  

3 6 9 12 15  

 

Задания 

1. Используя команду rand, создать вектора a1×(2×n), b(2n)×1, c1×(2n) состоящие из 

случайных чисел, равномерно распределенных в диапазоне от 0 до 1. Используя 

MATLAB, найти:  

a) сумму и разность векторов a и c,  

б) произведение векторов c и b,  

в) найти среднее значение элементов вектора a,  

г) вычислить сумму элементов вектора b,  

д) найти минимальный и максимальный элементы c, результат проверить сортировкой.  

2. Вывести значения функции на отрезке [n-3;n] с шагом 0.1, где n – номер варианта. )  

 



 

 
 

Контрольные вопросы 

 
1. В чем различия между скалярным значением, матрицей и вектором в MATLAB?  

2. Чем в MATLAB отличаются команды (*) и (.*)?  

3. Что отобразится в результате выполнения команды x=[-10:0.5:5]?  

4. Способы задания векторов в MATLAB.  

5. Назвать встроенные функции MATLAB для работы с векторами.  

6. Назвать операции над векторами в MATLAB.  

7. Особенности поэлементных операций над векторами.  

8. Какой приоритет выполнения арифметических операций в MATLAB?  

 

Лабораторная работа 3. Векторные и матричные операции 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 

Извлечение и вставка частей матрицы 



Операция  Запись в MATLAB  Пример в MATLAB  

Извлечение значения 

элемента из матрицы  

a=A(i,j)  

(a – элемент матрицы А, 

стоящий на пересечении i-

й строки и j-го столбца)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2]  

A=  

3 1 7  

4 5 6  

9 0 -2  

>>A(2,3)  

ans =  

6  

Вставка значения 

элемента в матрицу  

A(i,j)=k  

(k – значение, на которое 

необходимо заменить 

элемент матрицы А, 

стоящий на пересечении i-

й строки и j-го столбца)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(1,2)=4;  

A =  

3 4 7  

4 5 6  

9 0 -2  

Извлечение строки из 

матрицы  

A(m,:)  

(извлекает m-ю строку из 

матрицы A)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(3,:)  

ans =  

9 0 -2  

Извлечение столбца из 

матрицы  

A(:,n)  

(извлекает n-й столбец из 

матрицы A)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:,2)  

ans =  

1  

5  

0  

Вставка строки в матрицу  A(m,:)=[x1 x2 … xk]  

(x1, x2, … ,xk – 

координаты вектор-строки 

соответствующего 

размера, на который 

необходимо заменить m-ю 

строку матрицы А)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(1,:)=[-2 -1 5]  

A =  

-2 -1 5  

4 5 6  

9 0 -2  

Вставка столбца в 

матрицу  

A(:,n)=[x1;x2;…;xk]  

(x1, x2,… ,xk – 

координаты вектор-

столбца 

соответствующего 

размера, на который 

необходимо заменить n-й 

столбец матрицы А)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:,3)=[0;-4;7]  

A =  

3 1 0  

4 5 -4  

9 0 7  

Извлечение матрицы из 

матрицы  

Создает матрицу, 

содержащую некоторые 

определенные элементы  

исходной  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>B=A(2:3, 1:2)  

B =  

4 5  

9 0  

Вставка матрицы в 

матрицу  

Добавляет в матрицу 

элементы в виде матрицы  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>C=[0 1; 1 0];  

>>A(2:3,2:3)=C  

A =  

3 1 7  

4 0 1  

9 1 0  



«Растягивание» матрицы в 

вектор  

A(:)  

(из элементов матрицы 

Am×n создает вектор 

размера m×n)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:)  

ans =  

3  

4  

9  

1  

5  

0  

7  

6  

-2  

Горизонтальная 

конкатенация 

(объединение)  

Создает новую матрицу 

путем объединения 

матриц с одинаковым 

количеством строк  

>>A1=[2;3;4];  

>>A2=[5 6; 7 8; 9 0];  

>>A3=[1 0 2; -2 7 8; 3 4 -

5];  

>>D=[A1,A2,A3]  

D =  

2 5 6 1 0 2  

3 7 8 -2 7 8  

4 9 0 3 4 -5  

Вертикальная 

конкатенация 

(объединение)  

Создает новую матрицу 

путем объединения 

матриц с одинаковым 

количеством столбцов  

>>B1=[2 3 4];  

>>B2=[5 6 7;8 9 0];  

>>B3=[1 0 2; -2 7 8; 3 4 -5];  

>>P=[B1;B2;B3]  

P =  

2 3 4  

5 6 7  

8 9 0  

1 0 2  

-2 7 8  

3 4 -5  

 

Задание   
1. Создать матрицы А2х3, В3х3, С2х3 из случайных чисел, равномерно распределенных в 

диапазоне от 0 до 1. Найти, используя MATLAB:  

a) сумму и разность матриц A и С,  

б) произведение матриц C и B,  

в) результат произведения матриц C и B умножить на число 5,  

г) определитель матрицы В,  

д) матрицу, обратную матрице В, 

е) собственные числа и соответствующие им собственные вектора матрицы В. 

Контрольные вопросы 

1. Способы задания матриц в MATLAB.  

2. Назвать встроенные функции MATLAB для формирования матриц.  

3. Какие операции над матрицами существуют в MATLAB?  

4. Что означает запись А' в MATLAB?  

5. Особенности деления матриц MATLAB.  

6. На какой элемент в матрице А ссылается команда A(3,2)?  

7. Что означают команды: А(2,:) и А(:,2)?  

 



Лабораторная работа 4. Решение уравнений и систем 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 

Рассмотрим решение следующей СЛАУ: 

>> A=[1 -1 9; 2 -1 -3; 1 5 1] 

A = 

1 -1 9 

2 -1 -3 

1 5 1 

>>B=[13; -10; 7] 

B = 

13 

-10 

7 

В таблице показано три способа решения данной СЛАУ с использованием 

MATLAB:  
 

1 способ. С использованием встроенной функции linsolve(A,B)  

>> X=linsolve(A,B)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

2 способ. С использованием деления матриц справа налево  

Вычислим определитель матрицы А.  >>det(A)  

ans =  

118  

Найдем вектор Х.  >>X=A\B  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

3 способ. Методом Гаусса  

Построим расширенную матрицу 

СЛАУ, ис-пользуя горизонтальную 

конкатенацию.  

>>C=[A, B]  

C =  

1 -1 9 13  

2 -1 -3 -10  

1 5 1 7  

Приведем матрицу C к треугольному 

виду, используя встроенную функцию 

rref(С).  

>>D=rref(C)  

D =  

1.0000 0.0000 0.0000 -1.6441  

0.0000 1.0000 0.0000 1.3729  

0.0000 0.0000 1.0000 1.7797  

Присвоим значение последнего 

столбца (в данном случае 4-го) 

матрицы D вектору X.  

>>X=D( : , 4)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  



 

Задание   
Решить СЛАУ, где n -номер варианта: 

 

Контрольные вопросы 

 

Лабораторная работа 5. Работа с двумерной графикой 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 
 

Теоретические сведения.  
В MATLAB для построения графика функции y=y(x), заданной аналитически, в 

декартовой системе координат (x,y) используется встроенная функция ezplot со 

следующим синтаксисом:  

ezplot('y', [xmin, xmax, ymin, ymax]) 

Первый (обязательный) аргумент y – символьное выражение или текстовая строка с 

описанием функции; второй (необязательный) аргумент [xmin, xmax, ymin, ymax] – 

вектор, определяющий пределы изменения х и у. Если значения не указаны, считается, что 

пределы изменяются в интервале -2pi:+2pi.  

После выполнения данной команды график функции y=y(x) появится в отдельном 

графическом окне, называемом «Figure 1». 

 

При построении графиков удобно использовать следующие команды: 

Команда MATLAB  Описание  

grid on  Наносит координатную сетку на текущие 

оси  

grid off  Удаляет координатную сетку  

axis equal  Создает одинаковый масштаб по обеим 

координатным осям x и y  

axis([xmin, xmax, ymin, ymax])  Масштабирует двумерные графики 

функции  

 

 

Задание 

Построить три графика функций в одной системе координат, самостоятельно 

задав шаг и диапазон изменения аргумента:  



 
где n – номер варианта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего служит и какой синтаксис имеет команда ezplot?  

2. Назовите команды для управления координатной сеткой в MATLAB.  

3. Опишите результат выполнения команды axis([-10, 5, 0, 10]).  

4. Команды для построения графика функции, заданной таблично.  

5. Команды для построения графиков, заданных параметрически.  

6. Как в MATLAB построить график функции одной переменной в ПСК?  

7. Как изменить цвет и стиль отображения линий на графике?  

8. Как геометрически представить комплексное число z=3i-5 в MATLAB?  

9. Назовите способы построения нескольких графиков в одной системе координат в 
MATLAB?  

10. Как построить несколько графиков в одном графическом окне, но в разных системах 

координат в MATLAB?  

11. Как в MATLAB построить график функции двух переменных?  

12. Чем отличаются команды mesh(z) и surf(x, y, z)?  

13. Как сделать подписи к осям, заголовок графика и добавить легенду?  

14. Для чего используется команда plotyy (x,y1,x,y2)?  

15. Какие команды используются для изображения столбчатой, ступенчатой, круговой 

диаграмм и гистограммы?  

 

Лабораторная работа 6. Работа с трехмерной графикой 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 

 

Построить поверхности второго порядка с центром в точке O(0,0), если: 

a) эллипсоид, a=3, b=5, с=4; 

б) однополостный гиперболоид, a=5, b=2, c=3; 

Решение:  

а) Эллипсоид  

Введем команды: 

>>a=3;b=5;c=4; 

>>syms u v 

>>ezsurf(a.*sin(u).*cos(v),b.*sin(u).*sin(v),c.*cos(u)); 

>>grid on 

Изображение эллипсоида появится в окне «Figure 1» (рис. 2). 

 



 
Рисунок 2 - Эллипсоид 

 

б) Однополостный гиперболоид a=3, b=2, c=1.  

Введем команды: 
>> a=3;b=2;c=1; 

>>syms u v 

>> ezsurf(a.*cosh(u).*cos(v),b.*cosh(u).*sin(v),c.*sinh(u)); 

>>grid on 

>>axis([-20 20 -20 20 -5 5]) 

Изображение однополостного гиперболоида появится в окне «Figure 1» (рис. 

3). 

 



 
Рисунок 3 - Однополостный гиперболоид 

 

Задание.   

Построить поверхности второго порядка с центром в т. O(-n/4,30-n), если a=10/n, 

b=3n, с=2+n: а) эллипсоид; б) однополостный гиперболоид; в) двуполостный гиперболоид; 

г) эллиптический параболоид; д) действительный конус, где n – номер варианта. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Массивы» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

2. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Линейная алгебра» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

3. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Векторная алгебра» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

4. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Графика» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

 

Лабораторная работа 7. Основные возможности пакета Simulink 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 

Рассмотрим решение следующей СЛАУ: 

>> A=[1 -1 9; 2 -1 -3; 1 5 1] 

A = 

1 -1 9 

2 -1 -3 

1 5 1 

>>B=[13; -10; 7] 

B = 

13 

-10 

7 



В таблице показано три способа решения данной СЛАУ с использованием 

MATLAB:  
 

1 способ. С использованием встроенной функции linsolve(A,B)  

>> X=linsolve(A,B)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

2 способ. С использованием деления матриц справа налево  

Вычислим определитель матрицы А.  >>det(A)  

ans =  

118  

Найдем вектор Х.  >>X=A\B  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

3 способ. Методом Гаусса  

Построим расширенную матрицу 

СЛАУ, ис-пользуя горизонтальную 

конкатенацию.  

>>C=[A, B]  

C =  

1 -1 9 13  

2 -1 -3 -10  

1 5 1 7  

Приведем матрицу C к треугольному 

виду, используя встроенную функцию 

rref(С).  

>>D=rref(C)  

D =  

1.0000 0.0000 0.0000 -1.6441  

0.0000 1.0000 0.0000 1.3729  

0.0000 0.0000 1.0000 1.7797  

Присвоим значение последнего 

столбца (в данном случае 4-го) 

матрицы D вектору X.  

>>X=D( : , 4)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  
 

Задание   

Решить СЛАУ, где n -номер варианта: 

 

Контрольные вопросы 



 

 

Лабораторная работа 8. Статистические данные и работа с ними 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 

 

 Теоретические сведения 

Необходимо дать графическую интерпретацию, построить эмпирическую функцию 

распределения и гистограммы для результатов измерения времени (в час.) безотказной 

работы 20 приборов: 

 
На следующем графике представлена графическая визуализация данных. 

 
Рисунок 4 - Визуализация данных 

 

Упорядочим выборку и построим эмпирическую функцию распределения (ФР): 

 



 
Рисунок 5 - Упорядочение данных            Рисунок 6 - Эмпирическая ФР 

 

 

Для отчетливого представления данных используем гистограммы распределения данных 

для количества бинов: k=5, 10, 15 и 20. 

 

 
Рисунок 7 - Гистограммы распределения данных 

 

Вычислим доверительные интервалы для генерального математического ожидания и 

генеральной дисперсии с доверительной вероятностью p=0.999 для выборки данных, 

представленной выше. 

 



 
 

Результат на экране: 
Доверительный интервал для математического ожидания на уровне 

значимости 0.0010 

-0.0047 1.9656 

Доверительный интервал для дисперсии на уровне значимости 

0.0010 

0.5319 4.9783 

 

Задания. 
Дано n измерений одной и той же случайной величины (см. вариант). 

Задание 1. Для данного массива экспериментальных данных найти объем выборки, 

отсортировать в порядке возрастания, найти минимальное и максимальное значения 

выборки. Выполнить геометрическую визуализацию, представить эмпирическую 

функцию и гистограмму распределения данных. 

Задание 2. Вычислить выборочное математическое ожидание, выборочную дисперсию и 

среднеквадратичное отклонение, используя встроенные функции пакета. Вычислить 

асимметрию, эксцесс, медиану и размах выборочного распределения. 

Задание 3.  Задать несколько значений доверительных вероятностей в виде вектор-

столбца p (0.999, 0.99, 0.9). Вычислить по ним уровни значимости q=1–p. Для этих 

уровней значимости найти доверительные интервалы для генерального матожидания mx. 

Найти доверительные интервалы для генеральной дисперсии Dx . 
 

 



 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Функция распределения вероятностей и ее свойства. 

2. Плотность вероятности и ее свойства. 

3. Начальные и центральные моменты случайной величины, их взаимосвязь. Формулы 

вычисления для непрерывных и дискретных величин. 

4. Числовые характеристики СВ: Mx, Dx, мода, медиана, асимметрия, эксцесс, их 

вероятностный смысл и формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 

5. Нормальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

Правило «трех сигм». Функция Лапласа и ее свойства. 

6. Закон распределения Пуассона, его числовые характеристики.  

7. Биномиальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

8. Экспоненциальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

9. Равномерный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

10. Функция распределения вероятностей системы двух случайных величин, ее свойства 

и геометрический смысл. 

11. Плотность вероятности системы двух случайных величин, ее свойства. 

12. Начальные и центральные моменты системы двух случайных величин. Формулы 

вычисления для непрерывных и дискретных величин. 

13. Числовые характеристики системы двух случайных величин: математические 

ожидания, дисперсии, СКО. Формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 



14. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Их свойства, взаимосвязь и 

вероятностный смысл. Формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 

15. Эмпирический закон распределения и его формы представления (многоугольник, 

гистограмма, функция распределения). Порядок построения. 

16. Статистические оценки параметров распределения и требования к ним. 

17. Понятие о точечных и интервальных оценках параметров распределения. 

Доверительные интервалы и вероятности. 

18. Точечная оценка средней генеральной совокупности. Формула для вычисления. 

19. Интервальная оценка средней генеральной совокупности. Формулы вычисления при 

известном среднем квадратическом отклонении и нормальном распределении. 

20. Интервальная оценка средней генеральной совокупности. Формулы вычисления при 

неизвестном среднем квадратическом отклонении и нормальном распределении. 

21. Статистическая проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. Уровень 

значимости и мощность критерия. 

22. Общий порядок проверки статистической гипотезы. Выбор критической области в 

зависимости от альтернативной гипотезы. 

23. Статистический критерий для проверки гипотезы о равенстве средней генеральной 

совокупности заданному значению и порядок его использования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса, наряду с овладением студентами теоретических положений, 

уделяется внимание приобретению практических навыков, необходимых в последующей 

работе. 

Цель освоения дисциплины - ознакомление с основными математическими 

пакетами и прикладными программами для инженерных расчетов. Интеграция 

инженерных пакетов с офисными программами. Использование прикладных программ 

при выполнении расчетов, решений систем, построение графиков и т.д. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-1.2: Разрабатывает математические модели информационных систем на всех 

этапах жизненного цикла. 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Основные математические пакеты, принципы их реализации, принципы 

выполнения расчетов, решение систем, построение графиков и т.д. 

Уметь:  
Работать в прикладных математических пакетах Matlab, используя для этого современные 
технические средства, а также иметь возможность самостоятельного освоения других 
инженерных пакетов. 

Владеть: 
Навыками работы в интегрированной математической среде Matlab. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. 
 

Практическое занятие 1 Математические прикладные программы и их 

характеристики.  
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2  

 

Для запуска MATLAB необходимо щелкнуть мышью по ярлыку на рабочем столе 

компьютера.  
После чего на экране компьютера появится рабочее окно, в котором, как правило, 

расположены:  

 панель инструментов, используемая для простоты и комфорта при работе с системой 

MATLAB;  

 окно Current Folder (текущая папка), где показано содержимое текущей папки;  

 окно Command Window (командное окно), в котором осуществляется ввод команд и 

вывод результата их выполнения;  

 окно Workspace (рабочее пространство), которое содержит перечень те-кущих 

переменных и их описание;  

 окно Command History (история команд), отображающее список ранее введенных 

команд.  



 В случае отсутствия одного из них в рабочем окне, их можно активизировать, 

например, через кнопку Layout вкладки HOME. 

 

 

Рисунок 1 - Рабочее окно среды MATLAB при открытой вкладке HOME 
 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЧИСЛАМИ  

В MATLAB для арифметических операций с числами используют символы, показанные в 

табл. 1.  

Таблица 1  

Операции с числами (скалярами) 

Операция  

Символ  Пример  

Сложение  +  5+7  

Вычитание  –  5-7  

Умножение  *  5*7  

Деление слева направо  /  5/7  

Деление справа налево  \  5\7  

Возведение в степень  ^  5^7  

 

Контрольные задания 

 
 

 



Контрольные вопросы 

1. Что такое MATLAB? Для чего он используется?  

2. Какая форма используется в MATLAB для работы с данными?  

3. В каком окне MATLAB осуществляется ввод чисел, переменных, выражений, команд и 
вывод результата их выполнения?  

4. В каком окне MATLAB содержится перечень текущих переменных и их описание?  

5. В каком окне MATLAB отображается список ранее введенных команд и 

осуществляется просмотр результатов вычислений и отображения текстов программ?  

6. В каком окне MATLAB показываются перечень команд, вводимых в течение каждого 
сеанса работы с указанием даты и времени сеанса?  

7. Можно ли редактировать команды, выполненные в командном окне?  

8. Для чего в MATLAB в конце строки используется символ (;)?  

9. Какой разделитель используется в MATLAB для отделения частей дробного числа?  

10. Какой формат представления результатов вычислений используется в MATLAB по 

умолчанию?  

11. Можно ли использовать значение переменной ans для дальнейших вычислений?  

12. Какой символ используется в длинных формулах для переноса на следующую строку?  

13. Какой символ используется для ввода комментария?  

14. Как изменить формат вывода числа на экран? Перечислите основные форматы.  
15. Перечислить встроенные имена переменных, используемых системой MATLAB.  

16. Рассказать о математических функциях MATLAB, привести примеры использования.  

17. Какие команды используются для очищения командного окна и рабочего 

пространства?  

18. В каком виде записываются комплексные числа в MATLAB? Какие функции 
используются для работы с комплексными числами?  

 

 

Практическое занятие 2 Простейшие приемы работы с программой 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 
Способы задания векторов  Пример в MATLAB  

Поэлементный ввод вектор-строки  >> a=[1 2 3 4]  

a=  

1 2 3 4  

Поэлементный ввод вектор-столбца  >> b=[1;2;3;4]  

b=  

1  

2  

3  

4  

Объединение двух и более векторов  >> v1=[1 2]; v2=[3 4];  

>> v=[v1 v2]  

v=  

1 2 3 4  



С помощью оператора «двоеточие» (:) в 

формате a:h:b  

(построение вектора с элементами из от-

резка [a,b], где а – первый элемент, b – 

последний элемент вектора, h – шаг)  

>> [2:0.5:3.5]  

ans=  

2.0000 2.5000 3.0000 3.5000  

>> u=[12:-3:0]  

u=  

12 9 6 3 0  

С помощью оператора «двоеточие» (:) в 

формате a:b  

(построение вектора с элементами из от-

резка [a,b] с шагом 1)  

>>c=[-2:3]  

c=  

-2 -1 0 1 2 3  

С помощью команды linspace(a,b,n)  

(построение вектора с n элементами из 

от-резка [a,b], где а – первый элемент, b 

– последний элемент вектора)  

>>d=linspace(3,15,5)  

d=  

3 6 9 12 15  

 

Задания 

1. Используя команду rand, создать вектора a1×(2×n), b(2n)×1, c1×(2n) состоящие из 

случайных чисел, равномерно распределенных в диапазоне от 0 до 1. Используя 

MATLAB, найти:  

a) сумму и разность векторов a и c,  

б) произведение векторов c и b,  

в) найти среднее значение элементов вектора a,  

г) вычислить сумму элементов вектора b,  

д) найти минимальный и максимальный элементы c, результат проверить сортировкой.  

2. Вывести значения функции на отрезке [n-3;n] с шагом 0.1, где n – номер варианта. )  

 



 

 
 

Контрольные вопросы 

 
1. В чем различия между скалярным значением, матрицей и вектором в MATLAB?  

2. Чем в MATLAB отличаются команды (*) и (.*)?  

3. Что отобразится в результате выполнения команды x=[-10:0.5:5]?  

4. Способы задания векторов в MATLAB.  

5. Назвать встроенные функции MATLAB для работы с векторами.  

6. Назвать операции над векторами в MATLAB.  

7. Особенности поэлементных операций над векторами.  

8. Какой приоритет выполнения арифметических операций в MATLAB?  

 

 

Практическое занятие 3 Работа с файлами. Матричные операции   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 



 

Извлечение и вставка частей матрицы 

Операция  Запись в MATLAB  Пример в MATLAB  

Извлечение значения 

элемента из матрицы  

a=A(i,j)  

(a – элемент матрицы А, 

стоящий на пересечении i-

й строки и j-го столбца)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2]  

A=  

3 1 7  

4 5 6  

9 0 -2  

>>A(2,3)  

ans =  

6  

Вставка значения 

элемента в матрицу  

A(i,j)=k  

(k – значение, на которое 

необходимо заменить 

элемент матрицы А, 

стоящий на пересечении i-

й строки и j-го столбца)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(1,2)=4;  

A =  

3 4 7  

4 5 6  

9 0 -2  

Извлечение строки из 

матрицы  

A(m,:)  

(извлекает m-ю строку из 

матрицы A)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(3,:)  

ans =  

9 0 -2  

Извлечение столбца из 

матрицы  

A(:,n)  

(извлекает n-й столбец из 

матрицы A)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:,2)  

ans =  

1  

5  

0  

Вставка строки в матрицу  A(m,:)=[x1 x2 … xk]  

(x1, x2, … ,xk – 

координаты вектор-строки 

соответствующего 

размера, на который 

необходимо заменить m-ю 

строку матрицы А)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(1,:)=[-2 -1 5]  

A =  

-2 -1 5  

4 5 6  

9 0 -2  

Вставка столбца в 

матрицу  

A(:,n)=[x1;x2;…;xk]  

(x1, x2,… ,xk – 

координаты вектор-

столбца 

соответствующего 

размера, на который 

необходимо заменить n-й 

столбец матрицы А)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:,3)=[0;-4;7]  

A =  

3 1 0  

4 5 -4  

9 0 7  

Извлечение матрицы из 

матрицы  

Создает матрицу, 

содержащую некоторые 

определенные элементы  

исходной  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>B=A(2:3, 1:2)  

B =  

4 5  

9 0  

Вставка матрицы в 

матрицу  

Добавляет в матрицу 

элементы в виде матрицы  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>C=[0 1; 1 0];  

>>A(2:3,2:3)=C  

A =  

3 1 7  



4 0 1  

9 1 0  

«Растягивание» матрицы в 

вектор  

A(:)  

(из элементов матрицы 

Am×n создает вектор 

размера m×n)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:)  

ans =  

3  

4  

9  

1  

5  

0  

7  

6  

-2  

Горизонтальная 

конкатенация 

(объединение)  

Создает новую матрицу 

путем объединения 

матриц с одинаковым 

количеством строк  

>>A1=[2;3;4];  

>>A2=[5 6; 7 8; 9 0];  

>>A3=[1 0 2; -2 7 8; 3 4 -

5];  

>>D=[A1,A2,A3]  

D =  

2 5 6 1 0 2  

3 7 8 -2 7 8  

4 9 0 3 4 -5  

Вертикальная 

конкатенация 

(объединение)  

Создает новую матрицу 

путем объединения 

матриц с одинаковым 

количеством столбцов  

>>B1=[2 3 4];  

>>B2=[5 6 7;8 9 0];  

>>B3=[1 0 2; -2 7 8; 3 4 -5];  

>>P=[B1;B2;B3]  

P =  

2 3 4  

5 6 7  

8 9 0  

1 0 2  

-2 7 8  

3 4 -5  

 

Задание   
1. Создать матрицы А2х3, В3х3, С2х3 из случайных чисел, равномерно распределенных в 

диапазоне от 0 до 1. Найти, используя MATLAB:  

a) сумму и разность матриц A и С,  

б) произведение матриц C и B,  

в) результат произведения матриц C и B умножить на число 5,  

г) определитель матрицы В,  

д) матрицу, обратную матрице В, 

е) собственные числа и соответствующие им собственные вектора матрицы В. 

Контрольные вопросы 

1. Способы задания матриц в MATLAB.  

2. Назвать встроенные функции MATLAB для формирования матриц.  

3. Какие операции над матрицами существуют в MATLAB?  

4. Что означает запись А' в MATLAB?  

5. Особенности деления матриц MATLAB.  

6. На какой элемент в матрице А ссылается команда A(3,2)?  



7. Что означают команды: А(2,:) и А(:,2)?  

 

Практическое занятие 4 Решение уравнений и систем уравнений 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 

Рассмотрим решение следующей СЛАУ: 

>> A=[1 -1 9; 2 -1 -3; 1 5 1] 

A = 

1 -1 9 

2 -1 -3 

1 5 1 

>>B=[13; -10; 7] 

B = 

13 

-10 

7 

В таблице показано три способа решения данной СЛАУ с использованием 

MATLAB:  
 

1 способ. С использованием встроенной функции linsolve(A,B)  

>> X=linsolve(A,B)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

2 способ. С использованием деления матриц справа налево  

Вычислим определитель матрицы А.  >>det(A)  

ans =  

118  

Найдем вектор Х.  >>X=A\B  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

3 способ. Методом Гаусса  

Построим расширенную матрицу 

СЛАУ, ис-пользуя горизонтальную 

конкатенацию.  

>>C=[A, B]  

C =  

1 -1 9 13  

2 -1 -3 -10  

1 5 1 7  

Приведем матрицу C к треугольному 

виду, используя встроенную функцию 

rref(С).  

>>D=rref(C)  

D =  

1.0000 0.0000 0.0000 -1.6441  

0.0000 1.0000 0.0000 1.3729  

0.0000 0.0000 1.0000 1.7797  

Присвоим значение последнего 

столбца (в данном случае 4-го) 

матрицы D вектору X.  

>>X=D( : , 4)  

X =  

-1.6441  



1.3729  

1.7797  

 

Задание   
Решить СЛАУ, где n -номер варианта: 

 

Контрольные вопросы 

 

Практическое занятие 5 Построение двумерных графиков 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 
 

Теоретические сведения.  
В MATLAB для построения графика функции y=y(x), заданной аналитически, в 

декартовой системе координат (x,y) используется встроенная функция ezplot со 

следующим синтаксисом:  

ezplot('y', [xmin, xmax, ymin, ymax]) 

Первый (обязательный) аргумент y – символьное выражение или текстовая строка с 

описанием функции; второй (необязательный) аргумент [xmin, xmax, ymin, ymax] – 

вектор, определяющий пределы изменения х и у. Если значения не указаны, считается, что 

пределы изменяются в интервале -2pi:+2pi.  

После выполнения данной команды график функции y=y(x) появится в отдельном 

графическом окне, называемом «Figure 1». 

 

При построении графиков удобно использовать следующие команды: 

Команда MATLAB  Описание  

grid on  Наносит координатную сетку на текущие 

оси  

grid off  Удаляет координатную сетку  

axis equal  Создает одинаковый масштаб по обеим 

координатным осям x и y  

axis([xmin, xmax, ymin, ymax])  Масштабирует двумерные графики 

функции  

 

 

Задание 

Построить три графика функций в одной системе координат, самостоятельно 

задав шаг и диапазон изменения аргумента:  



 
где n – номер варианта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего служит и какой синтаксис имеет команда ezplot?  

2. Назовите команды для управления координатной сеткой в MATLAB.  

3. Опишите результат выполнения команды axis([-10, 5, 0, 10]).  

4. Команды для построения графика функции, заданной таблично.  

5. Команды для построения графиков, заданных параметрически.  

6. Как в MATLAB построить график функции одной переменной в ПСК?  

7. Как изменить цвет и стиль отображения линий на графике?  

8. Как геометрически представить комплексное число z=3i-5 в MATLAB?  

9. Назовите способы построения нескольких графиков в одной системе координат в 
MATLAB?  

10. Как построить несколько графиков в одном графическом окне, но в разных системах 

координат в MATLAB?  

11. Как в MATLAB построить график функции двух переменных?  

12. Чем отличаются команды mesh(z) и surf(x, y, z)?  

13. Как сделать подписи к осям, заголовок графика и добавить легенду?  

14. Для чего используется команда plotyy (x,y1,x,y2)?  

15. Какие команды используются для изображения столбчатой, ступенчатой, круговой 

диаграмм и гистограммы?  

 

Практическое занятие 6 Работа с трехмерной графикой 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 

 

Построить поверхности второго порядка с центром в точке O(0,0), если: 

a) эллипсоид, a=3, b=5, с=4; 

б) однополостный гиперболоид, a=5, b=2, c=3; 

Решение:  

а) Эллипсоид  

Введем команды: 

>>a=3;b=5;c=4; 

>>syms u v 

>>ezsurf(a.*sin(u).*cos(v),b.*sin(u).*sin(v),c.*cos(u)); 

>>grid on 

Изображение эллипсоида появится в окне «Figure 1» (рис. 2). 

 



 
Рисунок 2 - Эллипсоид 

 

б) Однополостный гиперболоид a=3, b=2, c=1.  

Введем команды: 
>> a=3;b=2;c=1; 

>>syms u v 

>> ezsurf(a.*cosh(u).*cos(v),b.*cosh(u).*sin(v),c.*sinh(u)); 

>>grid on 

>>axis([-20 20 -20 20 -5 5]) 

Изображение однополостного гиперболоида появится в окне «Figure 1» (рис. 

3). 

 



 
Рисунок 3 - Однополостный гиперболоид 

 

Задание.   

Построить поверхности второго порядка с центром в т. O(-n/4,30-n), если a=10/n, 

b=3n, с=2+n: а) эллипсоид; б) однополостный гиперболоид; в) двуполостный гиперболоид; 

г) эллиптический параболоид; д) действительный конус, где n – номер варианта. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Массивы» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

2. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Линейная алгебра» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

3. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Векторная алгебра» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

4. Какие функции и команды MATLAB, из раздела «Графика» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

 

Практическое занятие 7 Статистические данные и работа с ними (4ч) 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 

 

 Теоретические сведения 

Необходимо дать графическую интерпретацию, построить эмпирическую функцию 

распределения и гистограммы для результатов измерения времени (в час.) безотказной 

работы 20 приборов: 

 
На следующем графике представлена графическая визуализация данных. 



 
Рисунок 4 - Визуализация данных 

 

Упорядочим выборку и построим эмпирическую функцию распределения (ФР): 

 

 
Рисунок 5 - Упорядочение данных            Рисунок 6 - Эмпирическая ФР 

 

 

Для отчетливого представления данных используем гистограммы распределения данных 

для количества бинов: k=5, 10, 15 и 20. 

 



 
Рисунок 7 - Гистограммы распределения данных 

 

Вычислим доверительные интервалы для генерального математического ожидания и 

генеральной дисперсии с доверительной вероятностью p=0.999 для выборки данных, 

представленной выше. 

 

 
 

Результат на экране: 
Доверительный интервал для математического ожидания на уровне 

значимости 0.0010 

-0.0047 1.9656 

Доверительный интервал для дисперсии на уровне значимости 

0.0010 

0.5319 4.9783 

 

Задания. 



Дано n измерений одной и той же случайной величины (см. вариант). 

Задание 1. Для данного массива экспериментальных данных найти объем выборки, 

отсортировать в порядке возрастания, найти минимальное и максимальное значения 

выборки. Выполнить геометрическую визуализацию, представить эмпирическую 

функцию и гистограмму распределения данных. 

Задание 2. Вычислить выборочное математическое ожидание, выборочную дисперсию и 

среднеквадратичное отклонение, используя встроенные функции пакета. Вычислить 

асимметрию, эксцесс, медиану и размах выборочного распределения. 

Задание 3.  Задать несколько значений доверительных вероятностей в виде вектор-

столбца p (0.999, 0.99, 0.9). Вычислить по ним уровни значимости q=1–p. Для этих 

уровней значимости найти доверительные интервалы для генерального матожидания mx. 

Найти доверительные интервалы для генеральной дисперсии Dx . 
 

 

 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Функция распределения вероятностей и ее свойства. 

2. Плотность вероятности и ее свойства. 

3. Начальные и центральные моменты случайной величины, их взаимосвязь. Формулы 

вычисления для непрерывных и дискретных величин. 

4. Числовые характеристики СВ: Mx, Dx, мода, медиана, асимметрия, эксцесс, их 

вероятностный смысл и формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 



5. Нормальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

Правило «трех сигм». Функция Лапласа и ее свойства. 

6. Закон распределения Пуассона, его числовые характеристики.  

7. Биномиальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

8. Экспоненциальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

9. Равномерный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

10. Функция распределения вероятностей системы двух случайных величин, ее свойства 

и геометрический смысл. 

11. Плотность вероятности системы двух случайных величин, ее свойства. 

12. Начальные и центральные моменты системы двух случайных величин. Формулы 

вычисления для непрерывных и дискретных величин. 

13. Числовые характеристики системы двух случайных величин: математические 

ожидания, дисперсии, СКО. Формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 

14. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Их свойства, взаимосвязь и 

вероятностный смысл. Формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 

15. Эмпирический закон распределения и его формы представления (многоугольник, 

гистограмма, функция распределения). Порядок построения. 
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17. Понятие о точечных и интервальных оценках параметров распределения. 
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значимости и мощность критерия. 

22. Общий порядок проверки статистической гипотезы. Выбор критической области в 
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23. Статистический критерий для проверки гипотезы о равенстве средней генеральной 

совокупности заданному значению и порядок его использования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса, наряду с овладением студентами теоретических положений, 

уделяется внимание приобретению практических навыков, необходимых в последующей 

работе. 

Цель освоения дисциплины - ознакомление с основными математическими 

пакетами и прикладными программами для инженерных расчетов. Интеграция 

инженерных пакетов с офисными программами. Использование прикладных программ 

при выполнении расчетов, решений систем, построение графиков и т.д. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-1.2: Разрабатывает математические модели информационных систем на всех 

этапах жизненного цикла. 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Основные математические пакеты, принципы их реализации, принципы 

выполнения расчетов, решение систем, построение графиков и т.д. 

Уметь:  
Работать в прикладных математических пакетах Mathcad, используя для этого 
современные технические средства, а также иметь возможность самостоятельного 
освоения других инженерных пакетов. 

Владеть: 
Навыками работы в интегрированной математической среде Mathcad. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. 
 

Лабораторная работа 1. Первое знакомство с Mathcad. Простейшие приемы работы 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2  

 

Для запуска MATHCAD необходимо щелкнуть мышью по ярлыку на рабочем столе 

компьютера.  
После чего на экране компьютера появится рабочее окно, в котором, как правило, 

расположены:  

 панель инструментов, используемая для простоты и комфорта при работе с системой 

MATHCAD;  

 окно Current Folder (текущая папка), где показано содержимое текущей папки;  

 окно Command Window (командное окно), в котором осуществляется ввод команд и 

вывод результата их выполнения;  

 окно Workspace (рабочее пространство), которое содержит перечень те-кущих 

переменных и их описание;  

 окно Command History (история команд), отображающее список ранее введенных 

команд.  

 В случае отсутствия одного из них в рабочем окне, их можно активизировать, 

например, через кнопку Layout вкладки HOME. 



 

 

Рисунок 1 - Рабочее окно среды MATHCAD при открытой вкладке HOME 
 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЧИСЛАМИ  

В MATHCAD для арифметических операций с числами используют символы, показанные 

в табл. 1.  

Таблица 1  

Операции с числами (скалярами) 

Операция  

Символ  Пример  

Сложение  +  5+7  

Вычитание  –  5-7  

Умножение  *  5*7  

Деление слева направо  /  5/7  

Деление справа налево  \  5\7  

Возведение в степень  ^  5^7  

 

Контрольные задания 

 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое MATHCAD? Для чего он используется?  



2. Какая форма используется в MATHCAD для работы с данными?  

3. В каком окне MATHCAD осуществляется ввод чисел, переменных, выражений, команд 

и вывод результата их выполнения?  

4. В каком окне MATHCAD содержится перечень текущих переменных и их описание?  

5. В каком окне MATHCAD отображается список ранее введенных команд и 
осуществляется просмотр результатов вычислений и отображения текстов программ?  

6. В каком окне MATHCAD показываются перечень команд, вводимых в течение каждого 

сеанса работы с указанием даты и времени сеанса?  

7. Можно ли редактировать команды, выполненные в командном окне?  

8. Для чего в MATHCAD в конце строки используется символ (;)?  

9. Какой разделитель используется в MATHCAD для отделения частей дробного числа?  

10. Какой формат представления результатов вычислений используется в MATHCAD по 
умолчанию?  

11. Можно ли использовать значение переменной ans для дальнейших вычислений?  

12. Какой символ используется в длинных формулах для переноса на следующую строку?  

13. Какой символ используется для ввода комментария?  

14. Как изменить формат вывода числа на экран? Перечислите основные форматы.  

15. Перечислить встроенные имена переменных, используемых системой MATHCAD.  

16. Рассказать о математических функциях MATHCAD, привести примеры 
использования.  

17. Какие команды используются для очищения командного окна и рабочего 

пространства?  

18. В каком виде записываются комплексные числа в MATHCAD? Какие функции 
используются для работы с комплексными числами?  

 

 

Лабораторная работа 2. Редактирование документов 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 
Способы задания векторов  Пример в MATHCAD  

Поэлементный ввод вектор-строки  >> a=[1 2 3 4]  

a=  

1 2 3 4  

Поэлементный ввод вектор-столбца  >> b=[1;2;3;4]  

b=  

1  

2  

3  

4  

Объединение двух и более векторов  >> v1=[1 2]; v2=[3 4];  

>> v=[v1 v2]  

v=  

1 2 3 4  



С помощью оператора «двоеточие» (:) в 

формате a:h:b  

(построение вектора с элементами из от-

резка [a,b], где а – первый элемент, b – 

последний элемент вектора, h – шаг)  

>> [2:0.5:3.5]  

ans=  

2.0000 2.5000 3.0000 3.5000  

>> u=[12:-3:0]  

u=  

12 9 6 3 0  

С помощью оператора «двоеточие» (:) в 

формате a:b  

(построение вектора с элементами из от-

резка [a,b] с шагом 1)  

>>c=[-2:3]  

c=  

-2 -1 0 1 2 3  

С помощью команды linspace(a,b,n)  

(построение вектора с n элементами из 

от-резка [a,b], где а – первый элемент, b 

– последний элемент вектора)  

>>d=linspace(3,15,5)  

d=  

3 6 9 12 15  

 

Задания 

1. Используя команду rand, создать вектора a1×(2×n), b(2n)×1, c1×(2n) состоящие из 

случайных чисел, равномерно распределенных в диапазоне от 0 до 1. Используя 

MATHCAD, найти:  

a) сумму и разность векторов a и c,  

б) произведение векторов c и b,  

в) найти среднее значение элементов вектора a,  

г) вычислить сумму элементов вектора b,  

д) найти минимальный и максимальный элементы c, результат проверить сортировкой.  

2. Вывести значения функции на отрезке [n-3;n] с шагом 0.1, где n – номер варианта. )  

 



 

 
 

Контрольные вопросы 

 
1. В чем различия между скалярным значением, матрицей и вектором в MATHCAD?  

2. Чем в MATHCAD отличаются команды (*) и (.*)?  

3. Что отобразится в результате выполнения команды x=[-10:0.5:5]?  

4. Способы задания векторов в MATHCAD.  

5. Назвать встроенные функции MATHCAD для работы с векторами.  

6. Назвать операции над векторами в MATHCAD.  

7. Особенности поэлементных операций над векторами.  

8. Какой приоритет выполнения арифметических операций в MATHCAD?  

 

Лабораторная работа 3. Векторные и матричные операции 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 

Извлечение и вставка частей матрицы 



Операция  Запись в MATHCAD  Пример в MATHCAD  

Извлечение значения 

элемента из матрицы  

a=A(i,j)  

(a – элемент матрицы А, 

стоящий на пересечении i-

й строки и j-го столбца)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2]  

A=  

3 1 7  

4 5 6  

9 0 -2  

>>A(2,3)  

ans =  

6  

Вставка значения 

элемента в матрицу  

A(i,j)=k  

(k – значение, на которое 

необходимо заменить 

элемент матрицы А, 

стоящий на пересечении i-

й строки и j-го столбца)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(1,2)=4;  

A =  

3 4 7  

4 5 6  

9 0 -2  

Извлечение строки из 

матрицы  

A(m,:)  

(извлекает m-ю строку из 

матрицы A)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(3,:)  

ans =  

9 0 -2  

Извлечение столбца из 

матрицы  

A(:,n)  

(извлекает n-й столбец из 

матрицы A)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:,2)  

ans =  

1  

5  

0  

Вставка строки в матрицу  A(m,:)=[x1 x2 … xk]  

(x1, x2, … ,xk – 

координаты вектор-строки 

соответствующего 

размера, на который 

необходимо заменить m-ю 

строку матрицы А)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(1,:)=[-2 -1 5]  

A =  

-2 -1 5  

4 5 6  

9 0 -2  

Вставка столбца в 

матрицу  

A(:,n)=[x1;x2;…;xk]  

(x1, x2,… ,xk – 

координаты вектор-

столбца 

соответствующего 

размера, на который 

необходимо заменить n-й 

столбец матрицы А)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:,3)=[0;-4;7]  

A =  

3 1 0  

4 5 -4  

9 0 7  

Извлечение матрицы из 

матрицы  

Создает матрицу, 

содержащую некоторые 

определенные элементы  

исходной  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>B=A(2:3, 1:2)  

B =  

4 5  

9 0  

Вставка матрицы в 

матрицу  

Добавляет в матрицу 

элементы в виде матрицы  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>C=[0 1; 1 0];  

>>A(2:3,2:3)=C  

A =  

3 1 7  

4 0 1  

9 1 0  



«Растягивание» матрицы в 

вектор  

A(:)  

(из элементов матрицы 

Am×n создает вектор 

размера m×n)  

>>A=[3 1 7; 4 5 6; 9 0 -2];  

>>A(:)  

ans =  

3  

4  

9  

1  

5  

0  

7  

6  

-2  

Горизонтальная 

конкатенация 

(объединение)  

Создает новую матрицу 

путем объединения 

матриц с одинаковым 

количеством строк  

>>A1=[2;3;4];  

>>A2=[5 6; 7 8; 9 0];  

>>A3=[1 0 2; -2 7 8; 3 4 -

5];  

>>D=[A1,A2,A3]  

D =  

2 5 6 1 0 2  

3 7 8 -2 7 8  

4 9 0 3 4 -5  

Вертикальная 

конкатенация 

(объединение)  

Создает новую матрицу 

путем объединения 

матриц с одинаковым 

количеством столбцов  

>>B1=[2 3 4];  

>>B2=[5 6 7;8 9 0];  

>>B3=[1 0 2; -2 7 8; 3 4 -5];  

>>P=[B1;B2;B3]  

P =  

2 3 4  

5 6 7  

8 9 0  

1 0 2  

-2 7 8  

3 4 -5  

 

Задание   
1. Создать матрицы А2х3, В3х3, С2х3 из случайных чисел, равномерно распределенных в 

диапазоне от 0 до 1. Найти, используя MATHCAD:  

a) сумму и разность матриц A и С,  

б) произведение матриц C и B,  

в) результат произведения матриц C и B умножить на число 5,  

г) определитель матрицы В,  

д) матрицу, обратную матрице В, 

е) собственные числа и соответствующие им собственные вектора матрицы В. 

Контрольные вопросы 

1. Способы задания матриц в MATHCAD.  

2. Назвать встроенные функции MATHCAD для формирования матриц.  

3. Какие операции над матрицами существуют в MATHCAD?  

4. Что означает запись А' в MATHCAD?  

5. Особенности деления матриц MATHCAD.  

6. На какой элемент в матрице А ссылается команда A(3,2)?  

7. Что означают команды: А(2,:) и А(:,2)?  

 



Лабораторная работа 4. Решение уравнений и систем 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 

Рассмотрим решение следующей СЛАУ: 

>> A=[1 -1 9; 2 -1 -3; 1 5 1] 

A = 

1 -1 9 

2 -1 -3 

1 5 1 

>>B=[13; -10; 7] 

B = 

13 

-10 

7 

В таблице показано три способа решения данной СЛАУ с использованием 

MATHCAD:  
 

1 способ. С использованием встроенной функции linsolve(A,B)  

>> X=linsolve(A,B)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

2 способ. С использованием деления матриц справа налево  

Вычислим определитель матрицы А.  >>det(A)  

ans =  

118  

Найдем вектор Х.  >>X=A\B  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

3 способ. Методом Гаусса  

Построим расширенную матрицу 

СЛАУ, ис-пользуя горизонтальную 

конкатенацию.  

>>C=[A, B]  

C =  

1 -1 9 13  

2 -1 -3 -10  

1 5 1 7  

Приведем матрицу C к треугольному 

виду, используя встроенную функцию 

rref(С).  

>>D=rref(C)  

D =  

1.0000 0.0000 0.0000 -1.6441  

0.0000 1.0000 0.0000 1.3729  

0.0000 0.0000 1.0000 1.7797  

Присвоим значение последнего 

столбца (в данном случае 4-го) 

матрицы D вектору X.  

>>X=D( : , 4)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  



 

Задание   
Решить СЛАУ, где n -номер варианта: 

 

Контрольные вопросы 

 

Лабораторная работа 5. Работа с двумерной графикой 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 
 

Теоретические сведения.  
В MATHCAD для построения графика функции y=y(x), заданной аналитически, в 

декартовой системе координат (x,y) используется встроенная функция ezplot со 

следующим синтаксисом:  

ezplot('y', [xmin, xmax, ymin, ymax]) 

Первый (обязательный) аргумент y – символьное выражение или текстовая строка с 

описанием функции; второй (необязательный) аргумент [xmin, xmax, ymin, ymax] – 

вектор, определяющий пределы изменения х и у. Если значения не указаны, считается, что 

пределы изменяются в интервале -2pi:+2pi.  

После выполнения данной команды график функции y=y(x) появится в отдельном 

графическом окне, называемом «Figure 1». 

 

При построении графиков удобно использовать следующие команды: 

Команда MATHCAD  Описание  

grid on  Наносит координатную сетку на текущие 

оси  

grid off  Удаляет координатную сетку  

axis equal  Создает одинаковый масштаб по обеим 

координатным осям x и y  

axis([xmin, xmax, ymin, ymax])  Масштабирует двумерные графики 

функции  

 

 

Задание 

Построить три графика функций в одной системе координат, самостоятельно 

задав шаг и диапазон изменения аргумента:  



 
где n – номер варианта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего служит и какой синтаксис имеет команда ezplot?  

2. Назовите команды для управления координатной сеткой в MATHCAD.  

3. Опишите результат выполнения команды axis([-10, 5, 0, 10]).  

4. Команды для построения графика функции, заданной таблично.  

5. Команды для построения графиков, заданных параметрически.  

6. Как в MATHCAD построить график функции одной переменной в ПСК?  

7. Как изменить цвет и стиль отображения линий на графике?  

8. Как геометрически представить комплексное число z=3i-5 в MATHCAD?  

9. Назовите способы построения нескольких графиков в одной системе координат в 
MATHCAD?  

10. Как построить несколько графиков в одном графическом окне, но в разных системах 

координат в MATHCAD?  

11. Как в MATHCAD построить график функции двух переменных?  

12. Чем отличаются команды mesh(z) и surf(x, y, z)?  

13. Как сделать подписи к осям, заголовок графика и добавить легенду?  

14. Для чего используется команда plotyy (x,y1,x,y2)?  

15. Какие команды используются для изображения столбчатой, ступенчатой, круговой 

диаграмм и гистограммы?  

 

Лабораторная работа 6. Работа с трехмерной графикой 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 

 

Построить поверхности второго порядка с центром в точке O(0,0), если: 

a) эллипсоид, a=3, b=5, с=4; 

б) однополостный гиперболоид, a=5, b=2, c=3; 

Решение:  

а) Эллипсоид  

Введем команды: 

>>a=3;b=5;c=4; 

>>syms u v 

>>ezsurf(a.*sin(u).*cos(v),b.*sin(u).*sin(v),c.*cos(u)); 

>>grid on 

Изображение эллипсоида появится в окне «Figure 1» (рис. 2). 

 



 
Рисунок 2 - Эллипсоид 

 

б) Однополостный гиперболоид a=3, b=2, c=1.  

Введем команды: 
>> a=3;b=2;c=1; 

>>syms u v 

>> ezsurf(a.*cosh(u).*cos(v),b.*cosh(u).*sin(v),c.*sinh(u)); 

>>grid on 

>>axis([-20 20 -20 20 -5 5]) 

Изображение однополостного гиперболоида появится в окне «Figure 1» (рис. 

3). 

 



 
Рисунок 3 - Однополостный гиперболоид 

 

Задание.   

Построить поверхности второго порядка с центром в т. O(-n/4,30-n), если a=10/n, 

b=3n, с=2+n: а) эллипсоид; б) однополостный гиперболоид; в) двуполостный гиперболоид; 

г) эллиптический параболоид; д) действительный конус, где n – номер варианта. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие функции и команды MATHCAD, из раздела «Массивы» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

2. Какие функции и команды MATHCAD, из раздела «Линейная алгебра» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

3. Какие функции и команды MATHCAD, из раздела «Векторная алгебра» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

4. Какие функции и команды MATHCAD, из раздела «Графика» можно 

использовать при решении задач аналитической геометрии в пространстве?  

 

Лабораторная работа 7. Основные возможности пакета Simulink 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.2 

 

Рассмотрим решение следующей СЛАУ: 

>> A=[1 -1 9; 2 -1 -3; 1 5 1] 

A = 

1 -1 9 

2 -1 -3 

1 5 1 

>>B=[13; -10; 7] 

B = 

13 

-10 

7 



В таблице показано три способа решения данной СЛАУ с использованием 

MATHCAD:  
 

1 способ. С использованием встроенной функции linsolve(A,B)  

>> X=linsolve(A,B)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

2 способ. С использованием деления матриц справа налево  

Вычислим определитель матрицы А.  >>det(A)  

ans =  

118  

Найдем вектор Х.  >>X=A\B  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  

3 способ. Методом Гаусса  

Построим расширенную матрицу 

СЛАУ, ис-пользуя горизонтальную 

конкатенацию.  

>>C=[A, B]  

C =  

1 -1 9 13  

2 -1 -3 -10  

1 5 1 7  

Приведем матрицу C к треугольному 

виду, используя встроенную функцию 

rref(С).  

>>D=rref(C)  

D =  

1.0000 0.0000 0.0000 -1.6441  

0.0000 1.0000 0.0000 1.3729  

0.0000 0.0000 1.0000 1.7797  

Присвоим значение последнего 

столбца (в данном случае 4-го) 

матрицы D вектору X.  

>>X=D( : , 4)  

X =  

-1.6441  

1.3729  

1.7797  
 

Задание   

Решить СЛАУ, где n -номер варианта: 

 

Контрольные вопросы 



 

 

Лабораторная работа 8. Статистические данные и работа с ними 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 

 

 Теоретические сведения 

Необходимо дать графическую интерпретацию, построить эмпирическую функцию 

распределения и гистограммы для результатов измерения времени (в час.) безотказной 

работы 20 приборов: 

 
На следующем графике представлена графическая визуализация данных. 

 
Рисунок 4 - Визуализация данных 

 

Упорядочим выборку и построим эмпирическую функцию распределения (ФР): 

 



 
Рисунок 5 - Упорядочение данных            Рисунок 6 - Эмпирическая ФР 

 

 

Для отчетливого представления данных используем гистограммы распределения данных 

для количества бинов: k=5, 10, 15 и 20. 

 

 
Рисунок 7 - Гистограммы распределения данных 

 

Вычислим доверительные интервалы для генерального математического ожидания и 

генеральной дисперсии с доверительной вероятностью p=0.999 для выборки данных, 

представленной выше. 

 



 
 

Результат на экране: 
Доверительный интервал для математического ожидания на уровне 

значимости 0.0010 

-0.0047 1.9656 

Доверительный интервал для дисперсии на уровне значимости 

0.0010 

0.5319 4.9783 

 

Задания. 
Дано n измерений одной и той же случайной величины (см. вариант). 

Задание 1. Для данного массива экспериментальных данных найти объем выборки, 

отсортировать в порядке возрастания, найти минимальное и максимальное значения 

выборки. Выполнить геометрическую визуализацию, представить эмпирическую 

функцию и гистограмму распределения данных. 

Задание 2. Вычислить выборочное математическое ожидание, выборочную дисперсию и 

среднеквадратичное отклонение, используя встроенные функции пакета. Вычислить 

асимметрию, эксцесс, медиану и размах выборочного распределения. 

Задание 3.  Задать несколько значений доверительных вероятностей в виде вектор-

столбца p (0.999, 0.99, 0.9). Вычислить по ним уровни значимости q=1–p. Для этих 

уровней значимости найти доверительные интервалы для генерального матожидания mx. 

Найти доверительные интервалы для генеральной дисперсии Dx . 
 

 



 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Функция распределения вероятностей и ее свойства. 

2. Плотность вероятности и ее свойства. 

3. Начальные и центральные моменты случайной величины, их взаимосвязь. Формулы 

вычисления для непрерывных и дискретных величин. 

4. Числовые характеристики СВ: Mx, Dx, мода, медиана, асимметрия, эксцесс, их 

вероятностный смысл и формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 

5. Нормальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

Правило «трех сигм». Функция Лапласа и ее свойства. 

6. Закон распределения Пуассона, его числовые характеристики.  

7. Биномиальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

8. Экспоненциальный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

9. Равномерный закон распределения вероятностей, его числовые характеристики. 

10. Функция распределения вероятностей системы двух случайных величин, ее свойства 

и геометрический смысл. 

11. Плотность вероятности системы двух случайных величин, ее свойства. 

12. Начальные и центральные моменты системы двух случайных величин. Формулы 

вычисления для непрерывных и дискретных величин. 

13. Числовые характеристики системы двух случайных величин: математические 

ожидания, дисперсии, СКО. Формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 



14. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Их свойства, взаимосвязь и 

вероятностный смысл. Формулы вычисления для непрерывных и дискретных 

величин. 

15. Эмпирический закон распределения и его формы представления (многоугольник, 

гистограмма, функция распределения). Порядок построения. 

16. Статистические оценки параметров распределения и требования к ним. 

17. Понятие о точечных и интервальных оценках параметров распределения. 

Доверительные интервалы и вероятности. 

18. Точечная оценка средней генеральной совокупности. Формула для вычисления. 

19. Интервальная оценка средней генеральной совокупности. Формулы вычисления при 

известном среднем квадратическом отклонении и нормальном распределении. 

20. Интервальная оценка средней генеральной совокупности. Формулы вычисления при 

неизвестном среднем квадратическом отклонении и нормальном распределении. 

21. Статистическая проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. Уровень 

значимости и мощность критерия. 

22. Общий порядок проверки статистической гипотезы. Выбор критической области в 

зависимости от альтернативной гипотезы. 

23. Статистический критерий для проверки гипотезы о равенстве средней генеральной 

совокупности заданному значению и порядок его использования. 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



Э1 Электронная версия справочника по MATHCAD 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1. Mathworks Mathcad; 

6.3.1.2 2. Mathworks Simulink; 

6.3.1.3 3. Microsoft Office 2007 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека» http://www.studmedlib.ru/ru 

6.3.2.2 2. Профессиональные справочные системы "Техэксперт" http://www.cntd.ru/ 
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