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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Методические указания состоят из двух частей. В первой части изложе-

ны основы моделирования в среде MATLAB Simulink: в кратком виде описы-

вается процесс создания моделей и  настройки параметров моделирования. Во 

второй части даются индивидуальные задания для выполнения лабораторных 

работ. 

Время на выполнение лабораторных работ определяется учебной (рабо-

чей) программой дисциплины для каждой специальности и направления под-

готовки, коды и названия которых приведены на титульном листе методиче-

ских указаний.  
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ВВЕДЕНИЕ В SIMULINK 

 

MATLAB (Matrix Laboratory) – это пакет прикладных программ, пред-

назначенный для решения задач технических вычислений. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Логотип MATLAB, выведенный на экран 

при помощи команды logo 

 

 Как язык программирования MATLAB был разработан в конце 1970-х 

годов Кливом Моулером в университете Нью-Мексико. MATLAB – это высо-

коуровневый интерпретируемый язык программирования, отличительной 

особенностью которого является оперирование с векторами и матрицами. На 

сегодняшний день насчитывается более одного миллиона пользователей 

MATLAB. 

Simulink – это система имитационного блочного моделирования дина-

мических систем, являющаяся подсистемой MATLAB. Средства моделирова-

ния Simulink основываются на программных средствах MATLAB, но позво-

ляют обойтись без использования в явном виде языка MATLAB и создавать 

модели из стандартных блоков в графическом виде. При необходимости до-

полнительные блоки могут быть написаны пользователем как на языке MAT-

LAB, так и на других языках (С, VHDL и др.). Визуальное представление дает 

возможность значительно упростить процесс создания модели, поиска оши-

бок, модификации модели другими пользователями, что в целом позволяет 

добиваться результатов гораздо быстрее, чем при использовании языка 

MATLAB в чистом виде. Кроме того, пользователю предоставляется возмож-

ность автоматической генерации кода на языках С, VHDL, Verilog по создан-

ной модели, что позволяет переносить модель системы сразу после отладки 

на кристалл (микроконтроллеры, ПЛИС). Со многими другими возможностя-

ми MATLAB и Simulink можно познакомиться на сайте компании TheMath-

Works (http://www.mathworks.com/). 
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1.1 Запуск Simulink 
 

 

Запустив графический интерфейс MATLAB, выполните команду simu-

link или запустите Simulink при помощи кнопки на верхней панели (рис. 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Запуск Simulink из MATLAB 

 

При запуске Simulink откроется окно Simulink Library Browser (каталог 

библиотеки Simulink). В левой панели окна приведен список библиотек Simu-

link (рис. 1.3). Правая панель содержит три вкладки: Library (Содержание 

библиотеки), Search Results (Результаты поиска), Most Frequently Used Blocks 

(Наиболее часто используемые блоки).  

Во вкладке Library отображаются элементы библиотеки, выбранной в 

левой панели окна. В дальнейшем эти элементы могут быть использованы для 

создания новой модели.  

Для ускоренного поиска нужного блока необходимо использовать по-

исковую систему (Enter search term). Результаты поиска отображаются во 

второй вкладке правой панели (Search Results).  
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В процессе работы в Simulink формируется набор наиболее часто ис-

пользуемых блоков, который будет отображаться в третьей вкладке правой 

панели (Most Frequently Used Blocks).  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Каталог библиотеки Simulink 

 

Главное меню окна каталога библиотеки Simulink содержит следующие 

элементы:  

File (Файл) – работа с файлами моделей Simulink: 

New (Новый) – создание нового файла модели (Model) или биб-

лиотеки (Library); 

 Open (Открыть) – открыть ранее созданный файл; 

 Close (Закрыть) – закрыть окно каталога библиотеки Simulink; 

Preferences (Настройки по умолчанию) – общие настройки Simu-

link (параметры шрифтов, настройки отображения графического 

интерфейса пользователя, начальные настройки вновь создавае-

мых проектов и другие). 
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Edit (Редактирование) – добавление в модель выделенного блока (Add 

Selected Block to a New Model), поиск блока в библиотеке (Find). 

View (Вид) – настройки отображения элементов библиотеки (размер 

шрифта, вид значков элементов и др.). 

Help (Помощь) – справочная система MATLAB Simulink. 

 

Необходимо отметить, что MATLAB имеет очень хорошую встроенную 

систему документации, которая постоянно совершенствуется и дополняется 

новой информацией. Знание технического английского языка и чтение доку-

ментации MATLAB – это лучший способ разобраться во всем многообразии 

функций и блоков.  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Описание элемента стандартной библиотеки Simulink 

 

При двойном нажатии левой кнопкой мыши по интересующему блоку 

открывается окно параметров, в котором приведено краткое описание блока и 

перечислены его параметры (рис. 1.4). На данном этапе параметры блока дос-

тупны только для чтения. После перемещения блока в модель появится воз-

можность их изменения. При необходимости можно воспользоваться кнопкой 

Help для открытия подробного описания блока в системе документации 

MATLAB.  
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1.2 Создание модели 
 

 

Для создания новой модели выполните команду главного меню File, 

New, Model (рис. 1.5) или нажмите Ctrl+N.  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Создание новой модели 

 

По команде откроется новое безымянное окно (Untitled) модели (рис. 

1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Пустое окно новой модели Simulink 
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Прежде чем приступать к созданию модели, необходимо настроить па-

раметры моделирования. Выполните команду главного меню Simulation, Con-

figuration Parameters (Моделирование, Параметры конфигурации) или на-

жмите Ctrl+E.  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Параметры конфигурации 

 

Процесс настройки заключается в задании параметров решающего мо-

дуля (Solver): 

Simulation time (Время моделирования) – задается временной интервал 

моделирования в секундах. Левая граница по умолчанию равна нулю, правая 

может принимать любое значение, в том числе и бесконечность (inf).  В слу-

чае, если начальное и конечное значения совпадают, будет выполнен только 

один шаг моделирования. 

Solver Options (Параметры решающего модуля) – параметры модуля, 

реализующего один из методов численного интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Выделяются два типа (Type) решающих моду-

лей: с фиксированным шагом моделирования (Fixed-step) и с переменным ша-

гом моделирования (Variable-step). Выбор второго варианта позволяет систе-

ме адаптивно изменять временной шаг моделирования в процессе работы. 

При этом можно задать величины минимального и максимального шага мо-
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делирования, а также начального шага моделирования в секундах (Max step 

size, Min step size и Initial step size). При необходимости можно задать относи-

тельную и абсолютную погрешности численного метода решения дифферен-

циальных уравнений (Relative tolerance и Absolute tolerance). В выпадающем 

списке Solver имеется возможность задать тип решающего модуля для моде-

лирования аналоговых систем (ode …) или выбрать решающий модуль для 

моделирования дискретных систем (Discrete (no continuous state)). 

На первое время рекомендуется оставить параметры конфигурации по 

умолчанию, изменяя лишь правую границу времени моделирования. При не-

обходимости можно более подробно ознакомиться с параметрами конфигура-

ции в справочной системе MATLAB Simulink. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Результаты поиска по слову «Scope» 

 

Сохраните настройки системы и перейдите к окну библиотеки Simulink. 

Введите в строке поиска (Enter search term) Scope (осциллограф) и нажмите 

клавишу Enter. Во вкладке Found: ‘Scope’ отражаются результаты поиска, 

сгруппированные по библиотекам (рис. 1.7). В базовой библиотеке Simulink 

блок Scope найден дважды: в разделе Commonly Used Blocks (наиболее часто 

используемые блоки) и Sinks (средства анализа сигналов). Разумеется, это 

один и тот же блок осциллографа. В списке найденных блоков также присут-
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ствует часто используемый блок Spectrum Scope (Анализатор спектра), нахо-

дящийся в библиотеке цифровой обработки сигналов (Digital Signal 

Processing).  

Добавить выбранный блок в модель можно несколькими способами: 

перетащив его на лист модели или выбрав пункт Add To Untitled контекстного 

меню, нажав правой кнопкой мыши на блоке. Аналогичным образом добавьте 

блок Sine Wave из раздела Sources (Источники сигнала).  

Соединение блоков между собой может осуществляться двумя спосо-

бами. Ручной способ: наведя курсор мыши на выход источника сигнала, за-

жмите левую кнопку мыши и проведите линию до входа осциллографа. Ав-

томатический способ: выделив блок источника сигнала однократным нажати-

ем левой кнопки мыши, зажмите кнопку Ctrl и нажмите левой кнопкой мыши 

на второй блок, соединение будет выполнено автоматически. 

Для настройки параметров генератора синусоидального сигнала двой-

ным щелчком мыши откройте окно параметров блока (рис. 1.9.). 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Настройка параметров блока Sine Wave 
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Установите значение параметра Sine type Sample based (Метод форми-

рования сигнала – Дискретное представление). Параметр Sample time опреде-

ляет период дискретизации сигнала, для примера установим его равным од-

ной секунде. Таким образом, при 10 выборках на один период синусоиды 

(Samples per period) и при периоде дискретизации в 1 секунду, период гармо-

нического колебания составит 10 секунд.  

Запустите процесс моделирования Simulation, Start (Ctrl+T) на времен-

ном промежутке 0…10 сек. Двойным щелчком мыши откройте окно осцилло-

графа (рис. 1.10). 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Пример моделирования источника  

дискретного синусоидального сигнала  

 

Как видно на рисунке 1.10, осциллограмма сигнала соответствует за-

данным параметрам гармонического колебания в настройках блока Sine Wave. 

При необходимости можно увеличить участок с требуемым фрагментом сиг-

нала при помощи кнопок управления окна Scope. Кнопка Autoscale позволяет 

автоматически подобрать масштаб по двум осям для отображения всего нако-

пленного сигнала. При помощи кнопок Zoom X – axis и Zoom Y – axis имеется 

возможность изменения масштаба только по одной из координат. В настрой-

ках блока Scope можно задать количество входов осциллографа (Number of 

axis), параметры децимации входного сигнала (Decimation, прореживание вы-

борок), настройки объема буфера хранения информации (History, Limit data 

points to last) и другие. 
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1.3 Библиотеки Simulink 

 

 

Формирование сигналов в Simulink осуществляется при помощи гене-

раторов сигналов Sources (рис. 1.11). 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Библиотека источников сигнала 

 

В библиотеку входят следующие блоки: 

Band-Limited White Noise – генератор нормального белого шума с рав-

номерной финитной спектральной плотностью мощности и заданным време-

нем корреляции для аналоговых систем; 

Chirp signal – генератор синусоидального колебания с линейно возрас-

тающей мгновенной частотой; 

Clock – формирователь аналогового сигнала текущего времени модели-

рования (в соответствии с шагом моделирования); 

Constant – источник постоянного сигнала; 

Counter Free-Running – формирователь сигнала на основе N-разрядного 

счетчика и со сбросом по переполнению; 

Counter Limited – формирователь сигнала на основе счетчика с произ-

вольным значением сброса; 

Digital Clock – формирователь дискретного сигнала текущего времени 

моделирования (в соответствии с шагом моделирования); 
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Рисунок 1.12 – Примеры использования источников сигнала  

 

From File – блок импорта сигнала из mat-файлов; 

From Workspace – блок импорта сигнала из области памяти Workspace; 

Ground – формирователь нулевого сигнала; 

In – входной порт для сигналов подсистем; 

Pulse Generator – генератор периодических прямоугольных импульсов; 

Ramp – генератор линейно изменяющегося сигнала; 

Random Number – генератор нормального белого шума с заданным ма-

тематическим ожиданием и дисперсией; 

Repeating Sequence – генератор периодического сигнала по заданному 

вектору с линейной интерполяцией; 

Repeating Sequence Interpolated – генератор периодического сигнала по 

заданному вектору с заданной интерполяцией; 

Repeating Sequence Stair – генератор периодического сигнала по задан-

ному вектору и периоду дискретизации; 
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Signal Generator – генератор сигналов: гармонического, трапецеидаль-

ного, пилообразного и случайного; 

Sine Wave – генератор гармонического сигнала; 

Step – генератор ступенчатого воздействия; 

Uniform Random Number – генератор равномерного белого шума с за-

данным максимальным и минимальным значениями случайной величины. 

 

Анализ сигналов в Simulink осуществляется при помощи блоков биб-

лиотеки Sinks (рис. 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Библиотека блоков анализа сигналов  

 

В библиотеку входят следующие блоки: 

Display – блок отображения численных значений сигналов; 

Out – выходной порт для сигналов подсистем; 

Scope – осциллограф; 

Stop Simulation – блок прерывания процесса моделирования при посту-

плении на вход ненулевого сигнала; 

Floating Scope – блок осциллографа, способного в процессе моделиро-

вания подключаться к различным сигналам; 
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Terminator – нагрузка для неиспользуемых сигналов; 

To File – экспорт сигнала в mat-файл; 

To Workspace – экспорт сигнала в Workspace; 

XY Graph – двухкоординатный осциллограф. 

 

На рисунке 1.14 показаны элементы библиотеки математических пре-

образований – Math Operations. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Библиотека блоков математических преобразований 

 

В библиотеку Math Operations входят следующие блоки: 

Abs – блок взятия модуля сигнала; 

Add – блок матричного или поэлементного сложения; 

Bias – блок добавления постоянной составляющей к входному сигналу; 

Complex to Real-Imag – блок выделения реальной и мнимой составляю-

щих комплексного сигнала; 

Divide – блок матричного или поэлементного деления; 

Dot product – блок вычисления скалярного произведения векторов; 

Gain – блок поэлементного или матричного умножения на коэффициент 

(скаляр, вектор или матрицу); 

Magnitude-Angle to Complex – блок преобразования сигналов амплитуды 

и угла вектора на комплексной плоскости в комплексный сигнал; 
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Math Function – блок вычисления математической функции (экспонен-

та, логарифм, возведение в степень и др.); 

Product – блок выполнения матричного или поэлементного умножения; 

Product of Elements – блок вычисления произведения элементов матри-

цы; 

Real-Imag to Complex – блок преобразования реального и мнимого сиг-

налов в комплексный сигнал; 

Rounding Function – блок округления; 

Sign – блок вычисления знака входного сигнала; 

Slider Gain – блок умножения на константу, значение которой задается 

положением ползунка; 

Substract – блок матричного или поэлементного вычитания; 

Sum – блок матричного или поэлементного сложения; 

Sum of Elements – блок вычисления суммы элементов матрицы; 

Trigonometric Function – блок вычисления тригонометрических функ-

ций; 

Unary Minus – блок инверсии входного сигнала. 

 

На рисунке 1.15 показаны средства управления сигналами в Simulink. 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Средства управления сигналами Simulink 
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Наиболее часто используемые блоки Signal Routing: 

Bus Creator – объединение различных сигналов в шины; 

Bus Selector – выделение сигналов из шины; 

Mux – объединение скалярных сигналов в векторный сигнал; 

Demux – выделение из векторного сигнала скаляров и/или векторов; 

Goto – блок беспроводной передачи сигналов к From; 

From – блок приема сигналов от Goto; 

Manual Switch – ручной переключатель сигналов; 

Switch – автоматический переключатель сигналов; 

Selector – блок выделения элементов вектора или матрицы и их пере-

упорядочивания. 

 

Подсистемой (Subsystem) в Simulink называют представленную в виде 

одного блока модель, состоящую из нескольких блоков. В простейшем случае 

создание подсистем позволяет более компактно представлять модели слож-

ных систем. На рисунке 1.16 показаны элементы библиотеки организации 

подсистем. 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Элементы библиотеки для организации подсистем в Simulink 
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Блок Subsystem позволяет создать простую подсистему с необходимым 

количеством входных и выходных портов (In и Out). При необходимости 

управление подсистемой может быть организовано при помощи элементов 

Enable и Trigger. Положительный сигнал Enable разрешает работу подсисте-

мы. При наличии элемента Trigger система запускается по переднему фронту 

управляющего сигнала.  

 

Стандартная библиотека Simulink содержит элементы линейной обра-

ботки сигналов (Continuous, рис. 1.17) и нелинейной обработки сигналов 

(Discontinuous, рис. 1.18). 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Блоки линейной обработки сигналов 

 

При создании систем автоматического регулирования часто использу-

ются регуляторы с тремя параллельно включенными звеньями – пропорцио-

нальным, интегральным и дифференциальным (ПИД-регуляторы). Для моде-

лирования таких систем в  Simulink есть отдельный блок – PID Controller 

(рис. 1.17). 

Одними из наиболее часто используемых нелинейных блоков являются 

блок ограничения сигнала Saturation и блок квантования сигнала по уровню 

Quantizer (рис. 1.18). 



21 

 

 
Рисунок 1.18 – Блоки нелинейной обработки сигналов 

 

 
Рисунок 1.19 – Блоки обработки дискретных сигналов 
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На рисунке 1.19 показаны блоки обработки дискретных сигналов. Наи-

более часто используемым блоком в этой группе является блок задержки сиг-

нала Delay, при помощи которого можно задержать сигнал на N тактов. 

 

На рисунке 1.20 показаны блоки логических операций над цифровым 

сигналом. 

 

 
 

Рисунок 1.20 – Блоки логических операций 

 

Наиболее часто используются следующие блоки: 

Bit Clear – сброс i-го бита входного сигнала; 

Bit Set – установка i-го бита входного сигнала; 

Bitwise Operator – побитовая логическая операция; 

Combinatorial Logic – реализация элементов комбинаторной логики на 

основе таблицы истинности; 

Compare to Constant – блок сравнения входного сигнала с заданной кон-

стантой; 

Compare to Zero – блок сравнения входного сигнала с нулем; 

Logical Operator – блок реализации логических элементов; 

Relational Operator – блок сравнения. 
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Рисунок 1.21 – Реализация таблиц истинности в Simulink 

 

Модуляторы цифровых систем связи реализуются на основе таблиц со-

ответствий (истинности), которые могут быть созданы при помощи блоков 

группы Lookup Tables (рис. 1.21).  В простейшем случае для создания цифро-

вого модулятора может быть использована одномерная таблица истинности 

(1-D Lookup Table), в параметрах которой задается вектор входных воздейст-

вий (данные для передачи) и вектор комплексных точек сигнального созвез-

дия. 

В случае необходимости есть возможность самостоятельно создавать 

новые блоки (рис. 1.22). При двойном нажатии в модели левой кнопкой мыши 

по блоку MATLAB Function открывается окно MATLAB Function Block Editor, 

с описанием создаваемой функции (рис. 1.23).  Для реализации простых вы-

ражений на языке MATLAB предназначен блок Fcn, позволяющий записать 

функциональное выражение зависимости выходного сигнала от входного. 
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Рисунок 1.22 – Пользовательские блоки в Simulink 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Пример описания нового блока на языке MATLAB 
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При моделировании цифровых систем передачи информации использу-

ется библиотека Communication System Toolbox, на рисунке 1.24 показаны 

блоки формирования различных последовательностей (коды Баркера, Голда, 

Касами и др.). 

 

 
 

Рисунок 1.24 – Генераторы последовательностей  

библиотеки Communication System Toolbox 

 

Элементы библиотеки Random Data Sources могут быть использованы в 

качестве источников случайных данных для передачи по каналу связи. В раз-

деле Noise Generators расположены блоки формирования различных видов 

шума. 
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При анализе сигналов цифровых систем связи используются глазковые 

диаграммы (Discrete-Time Eye Diagram Scope), диаграммы рассеяния 

(Discrete-Time Scatter Plot Scope) и построители траектории вектора ком-

плексной огибающей сигнала (Discrete-Time Signal Trajectory Scope). Блоки, 

реализующие данные функции, можно найти в закладке Comm Sinks (рис. 

1.25). 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Блоки анализа сигналов цифровых систем связи 

 

Блок Error Rate Calculation используется для сравнения передаваемых и 

принимаемых данных, расчета числа символьных ошибок. При необходимо-

сти данный блок может быть настроен для автоматической остановки процес-

са моделирования при достижении заданного числа ошибок передачи инфор-

мации. 
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Важнейшие задачи при передаче и приеме сигнала – формирование 

спектра в передатчике и согласованная фильтрация в приемнике. Для реали-

зации этих задач используются формирующие и согласованные комплексные 

фильтры, представленные в закладке Comm Filters (рис. 1.26). 

 

 
 

Рисунок 1.26 – Блоки формирования спектра и  

согласованной фильтрации сигнала 

 

Raised Cosine Transmit Filter – блок формирования спектра и интерпо-

ляции передаваемого сигнала. 

Raised Cosine Receive Filter  – блок согласованной фильтрации и деци-

мации принимаемого сигнала. 
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Одной из наиболее часто используемых библиотек Simulink является 

библиотека блоков цифровой обработки сигналов (DSP System Toolbox), пока-

занная на рисунке 1.27. 

 

 
 

Рисунок 1.27 – Библиотека блоков цифровой обработки сигналов 

 

В разделе Filtering присутствует большое количество блоков фильтра-

ции сигнала. В разделе Signal Operations находятся блоки повышения и по-

нижения частоты дискретизации (Upsample и Downsample), блоки целочис-

ленной и дробной задержек (Variable Integer Delay и Variable Fractional 

Delay). В разделе Signal Processing Sinks находится блок анализатора спектра 

(Spectrum Scope). 

 

Более подробно ознакомиться с возможностями Simulink можно при 

помощи документации и демонстрационных проектов. В окне MATLAB на-

жмите кнопки Start, Simulink, Demos. Откроется окно помощи MATLAB Si-

mulink со списком демонстрационных проектов, каждый из которых открыт 

для изучения. 
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1.4 Примеры моделирования 
 

 

Создайте новый проект и поместите на лист следующие блоки: Gaus-

sian Noise Generator, Digital Filter Design, Spectrum Scope (рис. 1.28). 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Пример моделирования цифрового фильтра 

 

В настройках генератора шума установите Sample time 1/100000 (рис. 

1.29), что соответствует частоте дискретизации 100 кГц. 

 

 
 

Рисунок 1.29 – Настройки генератора шума 
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Установите настройки блока цифровой фильтрации сигнала в соответ-

ствии с рисунком 1.30. 

 

 

 
 

Рисунок 1.30 – Настройки блока цифровой фильтрации сигнала 

 

Для примера выбран режекторный (Bandstop) фильтр с конечной им-

пульсной характеристикой (FIR) 80-го порядка (Specify order), нормализован-

ными частотами 0,3; 0,4; 0,6; 0,7. По нажатию кнопки Design Filter произво-

дится расчет фильтра (рис. 1.30). 
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На рисунке 1.31 показаны настройки блока анализатора спектра. 

 

 
 

Рисунок 1.31 – Настройки блока анализатора спектра 

 

В настройках анализатора спектра необходимо включить буферизацию 

входного сигнала (Buffer input) и установить размер буфера (Buffer size). 

 

Запустите моделирование (Simulation, Start), автоматически откроется 

окно анализатора спектра. Нажмите правой кнопкой мыши в окне анализато-

ра спектра, выберите пункт Autoscale. На экране должен отобразиться от-

фильтрованный спектр сигнала генератора белого шума (рис. 1.32). Как видно 

на рисунке, спектр повторяет амплитудно-частотную характеристику фильт-

ра. 
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Рисунок 1.32 – Отфильтрованный спектр генератора белого шума 

 

Дополните модель согласно рисунку 1.33. 

 

 
 

Рисунок 1.33 – Формирование комплексного сигнала и смещение спектра 
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Для визуального выделения блоков присутствует возможность измене-

ния их цвета, для этого нужно нажать правой кнопкой мыши по блоку и вы-

брать цвет (Background Color). 

Процесс формирования комплексного сигнала заключается в генериро-

вании гармонических колебаний одной частоты со сдвигом фазы на 90º. Для 

этого используются блоки Sine Wave, настроенные соответствующим образом 

(рис. 1.34). 

 

 
 

Рисунок 1.44 – Настройки формирователей сигналов  

комплексного генератора 

 

При помощи блока Real-Imag to Complex из двух составляющих форми-

руется комплексный сигнал. Блок Product выполняет перемножение сигналов, 

что в данном случае приводит к квадратурному переносу спектра. На рисунке 

1.45 показаны осциллограммы сигналов модели, на рисунке 1.46 изображен 

смещенный спектр сигнала. 
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Рисунок 1.45 – Осциллограммы сигналов модели 

 

 
 

Рисунок 1.46 – Смещенный спектр сигнала 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Практическая часть изучения курса систем цифровой связи выполняет-

ся в программном пакете блочного имитационного моделирования Simulink 

MATLAB версии R2011b. Для того чтобы открыть Simulink, зайдите в MAT-

LAB и выполните в консоли команду simulink (рис. 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Окно MATLAB и библиотека Simulink 

 

Для создания новой модели нажмите File, New, Model (Ctrl+N). Необхо-

димые элементы модели перетаскиваются из библиотеки в проект. Настройки 

моделирования задаются через Simulation, Configuration Parameters (Ctrl+E). 

В процессе выполнения заданий необходимо использовать блоки из 

общего пакета (Simulink), Communications System Toolbox и DSP System Tool-

box. Для поиска блоков необходимо использовать встроенный поиск (Enter 

search term). Основы работы в MATLAB Simulink приведены в разделе 1. 
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Задание 1. Моделирование передающей части 

цифровой системы связи 

 

 

Цель работы: изучение принципов формирования сигнала в системах 

цифровой связи. 

Задачи работы: описание теоретической модели исследуемой системы 

передачи данных; создание модели передающего устройства цифровой сис-

темы связи в Simulink; моделирование работы системы при различных на-

чальных условиях; измерение основных параметров работы передающей сис-

темы. 

Исходные данные для работы приведены в таблице 2.1. Вариант выби-

рается согласно последней цифре зачетной книжки или назначается препода-

вателем. 

Таблица 2.1 

Исходные данные 
Вариант Вид 

манипуляции 

Позиционность  

созвездия 

Кратность  

созвездия 

0 BPSK 2 1 

1 QPSK 4 2 

2 8PSK 8 3 

3 16PSK 16 4 

4 32PSK 32 5 

5 16QAM 16 4 

6 32QAM 32 5 

7 64QAM 64 6 

8 128QAM 128 7 

9 256QAM 256 8 

 

Для выполнения задания необходимо использовать следующие блоки: 

Random Integer Generator – генератор случайных целых чисел; 

1-D Lookup Table – таблица соответствий (истинности); 

Raised Cosine Transmit Filter – формирующий фильтр с характеристикой 

корень из приподнятого косинуса; 

Gain – усилитель сигнала; 

Complex to Real-Imag – блок выделения реальной и мнимой части ком-

плексного сигнала; 

Scope – осциллограф; 

Discrete-Time Eye Diagram Scope – блок отображения глазковой диа-

граммы сигнала; 

Discrete-Time Signal Trajectory Scope – блок отображения траектории 

вектора комплексной огибающей сигнала на плоскости; 

Discrete-Time Scatter Plot Scope – блок отображения диаграммы рассея-

ния сигнала; 
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Subsystem – подсистема, позволяет оформить часть модели в виде от-

дельного блока; 

Spectrum Scope – анализатор спектра сигнала. 

 

Из указанных блоков необходимо собрать модель, показанную на ри-

сунке 2.2. Modulator – подсистема формирователя сигнала цифрового пере-

датчика (рис. 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Общий вид модели передающей системы 

 

В настройках генератора случайных чисел необходимо задать позици-

онность созвездия (M-ary number) согласно варианту и частоту дискретизации 

(Sample Time) 1/9600, что соответствует символьной скорости передачи дан-

ных 9600 бод/сек. В настройках анализатора спектра (Spectrum Scope) необ-

ходимо выставить размер окна БПФ 1024 и включить буферизацию входного 

сигнала с размером буфера 1024 отсчета. Входными сигналами осциллографа 

являются сигнал данных и составляющие выходного комплексного сигнала 

передатчика, которые выделяются при помощи блока Complex to Real-Imag.  

На рисунке 2.3 показана модель формирователя сигнала. В настройках 

таблицы истинности (1-D Lookup Table) необходимо указать соответствие 

между вектором входных символов и точками сигнального созвездия. В стро-

ке Breakpoints укажите вектор входных символов согласно позиционности со-

звездия, например, для QAM16: [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]. В стро-

ке Table Data укажите точки созвездия, соответствующие входным символам, 

для QAM16 это: [ -3+3*i -3+1*i -3-3*i -3-1*i -1+3*i -1+1*i -1-3*i -1-1*i +3+3*i 

+3+1*i +3-3*i +3-1*i +1+3*i +1+1*i +1-3*i +1-1*i ]. Для манипуляций высоко-

го порядка необходимо использовать методы автоматической генерации век-

торов в MATLAB, например [ 0 : 1 : 255 ] и т. п. 
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Рисунок 2.3 – Формирователь сигнала 

 

Ограничение спектра сигнала выполняется при помощи формирующего 

фильтра с характеристикой корень из приподнятого косинуса (рис. 2.3) со 

следующими настройками: тип фильтра (Filter Type) – корень из приподнято-

го косинуса (Square Root); групповая задержка, определяющая длину ИХ 

фильтра, (Group Delay) – 5 символов; коэффициент скругления (Rolloff 

Factor) – 0.8; коэффициент повышения частоты дискретизации (Upsampling 

factor) – 8; характер обработки сигнала (Input Processing) – sample based. 

Комплексный сигнал с выхода формирующего фильтра поступает на 

усилитель, в котором выполняется его нормировка. Коэффициент передачи 

усилителя равен 1/K, где  
21

0

1
N

i

i

K s
N

, 

где N – позиционность созвездия. 

 

Для исследования процессов формирования сигнала необходимо ис-

пользовать блоки отображения глазковых диаграмм, блоки отображения тра-

ектории вектора комплексной огибающей и блоки отображения диаграммы 

рассеяния (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Блоки отображения информации о сигналах 

 

На рисунке 2.5 показан пример работы анализатора спектра. 

При помощи трехканального осциллографа имеется возможность со-

поставить сигнал данных и компоненты сигнала комплексной огибающей 

(рис. 2.6). 
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Рисунок 2.5 – Спектр формируемого сигнала 

 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Осциллограммы шины данных и комплексной огибающей 

сформированного сигнала 
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Порядок выполнения работы: 
1) Согласно приведенным выше рисункам, создайте модель передатчи-

ка в Simulink, убедитесь в ее работоспособности. 

2) Установите коэффициент скругления формирующего фильтра рав-

ным 0 и запустите модель. Сохраните для отчета все графики, полученные в 

ходе моделирования. Произведите оценку ширины спектра сигнала, крутизны 

скатов, уровня первого бокового лепестка и занесите эти данные в таблицу. 

При помощи осциллографа оцените амплитуду квадратурных составляющих 

для внешних точек сигнального созвездия (точек с максимальной амплиту-

дой) и для внутренних (точек с минимальной амплитудой). Занесите полу-

ченные данные в таблицу, найдите отношение максимального значения к ми-

нимальному. 

3) Повторите задание пункта 2 для коэффициентов скругления фильтра 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1. 

4) По результатам выполнения моделирования составьте отчет, который 

должен содержать: цели и задачи работы, вид модели в Simulink, графики, 

полученные при выполнении пунктов 2 и 3, выводы по результатам модели-

рования. 

 

 

Список тем для подготовки к защите: 

 

1) Общая структура систем цифровой связи.  

2) Структурная схема передатчика цифровой системы связи, варианты 

реализации. 

3) Дискретизация и квантование сигнала. 

4) Кодирование источника. 

5) Канальное кодирование. 

6) Теорема Шеннона. 

7) Предел Шеннона. 

8) Формирователь комплексной огибающей сигнала (модулятор). 

9) Амплитудная манипуляция. Частотная манипуляция. Сигнальные со-

звездия BPSK, QPSK, QAM16, 8PSK. Характеристики и сравнение различных 

видов цифровой модуляции. 

10) Квадратурный модулятор. 

11) Передача данных в канале с ограниченной полосой. 

12) Теорема Найквиста о МСИ. 

13) Идеальный фильтр Найквиста. Взаимное влияние импульсов при 

передаче через фильтр Найквиста. 

14) Формирующий фильтр системы связи. Фильтр приподнятого коси-

нуса и его характеристики. 

15) Глазковая диаграмма. Диаграмма рассеяния. 
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Задание 2. Моделирование канала связи 

 

 

Цель работы: исследование явлений, возникающих в канале связи сис-

темы передачи цифровой информации. 

Задачи работы: описание теоретических моделей процессов, происхо-

дящих в канале связи; моделирование канала связи в Simulink. 

 

Для выполнения задания необходимо использовать следующие блоки: 

AWGN Channel – канал с АБГШ; 

Phase/Frequency Offset – блок, осуществляющий фазовый и частотный 

сдвиг входного сигнала; 

Variable Fractional Delay – блок дробной задержки сигнала; 

Constant – источник неизменяемого сигнала (константа); 

Complex to Real-Imag – блок выделения реальной и мнимой части ком-

плексного сигнала; 

Scope – осциллограф; 

Discrete-Time Eye Diagram Scope – блок отображения глазковой диа-

граммы сигнала; 

Discrete-Time Signal Trajectory Scope – блок отображения траектории 

вектора комплексной огибающей сигнала на плоскости; 

Discrete-Time Scatter Plot Scope – блок отображения диаграммы рассея-

ния сигнала; 

Subsystem – подсистема, позволяющая оформить часть модели в виде 

отдельного блока; 

Spectrum Scope – анализатор спектра сигнала. 

 

Для моделирования канала связи в Simulink необходимо создать от-

дельную подсистему (Subsystem) и подключить ее к выходу передатчика (рис. 

2.7). 

 
 

Рисунок 2.7 – Цифровой передатчик и канал системы связи 
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Модель канала связи показана на рисунке 2.8, она включает в себя блок 

добавления к сигналу АБГШ, блок частотного и фазового сдвига и блок 

дробной задержки, которая задается константой. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Модель канала связи 

 

В настройках блока AWGN Channel выберите режим (Mode) SNR и за-

дайте отношение сигнал/шум 13 дБ. Установите нулевой фазовый (Phase off-

set) и частотный сдвиг (Frequency offset) сигнала в настройках блока 

Phase/Frequency Offset. Выберите режим линейной интерполяции (Iterpolation 

mode - Linear) в блоке дробной задержки Variable Fractional Delay. Запустите 

модель и при помощи блоков отображения информации о сигнале убедитесь в 

ее работоспособности. На рисунке 2.9 показаны графики сигнала с воздейст-

вием АБГШ. Как видно на верхних рисунках, даже в отсутствие шума точки 

созвездия размыты, что связано с отсутствием согласованной фильтрации 

сигнала. Добавление шума в канале связи приводит к еще большему размы-

тию точек созвездия. На рисунке 2.10 показано влияние частотного рассогла-

сования на сигнал, в результате которого созвездие начинает вращаться. Так-

же частотный сдвиг сигнала можно наблюдать на анализаторе спектра (рис. 

2.11). Дробная задержка в канале связи, как и фазовое рассогласование, при-

водят к повороту сигнального созвездия (рис. 2.12). В силу отсутствия петли 

слежения за символьной частотой демодуляция сигнала становится невоз-

можной. 
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Рисунок 2.9 – Влияние воздействия на сигнал АБГШ 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Влияние частотного рассогласования 
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Рисунок 2.11 – Воздействие на сигнал АБГШ и смещение спектра 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Дробная задержка 
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Порядок выполнения работы: 

 

1) Согласно приведенным выше рисункам и описанию, создайте модель 

канала связи в Simulink, подключите ее к передатчику и убедитесь в ее рабо-

тоспособности. 

2) Установите нулевое частотное и фазовое рассогласование. Задайте 

нулевую дробную задержку в канале связи. Проведите моделирование при 

отношениях сигнал/шум 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ. Оцените значение ОСШ, 

при котором различение точек в созвездии становится невозможным. Прове-

дите дополнительно 6 измерений возле этого значения. Сохраните для отчета 

все графики, полученные в ходе моделирования. 

3) Установите ОСШ в канале равным 100 дБ. Задайте нулевую дробную 

задержку. Проведите моделирование при фазовом рассогласовании 0º, 45º, 

90º, 135º, 180º, 270º и 360º. Проведите моделирование при частотном рассо-

гласовании, равном 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 3 кГц. Сохраните для отчета все 

графики, полученные в ходе моделирования. 

4) Установите ОСШ в канале равным 100 дБ. Задайте нулевое частотное 

и фазовое рассогласование. Проведите моделирование при дробной задержке, 

равной 0.1, 0.5, 1, 2, 3. Сохраните для отчета все графики, полученные в ходе 

моделирования. 

5) По результатам выполнения моделирования составьте отчет, который 

должен содержать: цели и задачи работы, вид модели в Simulink, графики, 

полученные при выполнении пунктов 2, 3 и 4, выводы по результатам моде-

лирования. 

 

 

Список тем для подготовки к защите: 
 

1) Общие вопросы моделирования канала связи.  

2) Затухание сигнала в канале связи. 

3) Воздействие АБГШ на сигнал.  

4) Частотный и фазовый сдвиг сигнала.  

5) Задержка в канале связи (дискретная, дробная, аналоговая).  

6) Многолучевое распространение сигнала. 
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Задание 3. Моделирование приемной части  

цифровой системы связи 

 

 

Цель работы: изучение основ работы приемников цифровых систем 

связи. 

Задачи работы: описание теоретических моделей процессов, происхо-

дящих в приемниках цифровых систем связи; моделирование системы связи в 

Simulink. 

 

Для моделирования приемной части системы связи необходимо исполь-

зовать следующие блоки Simulink: 

Error Rate Calculator – блок подсчета количества ошибок при приеме 

информации; 

Display – блок отображения информации (сигналов); 

To Workspace – блок вывода данных в среду MATLAB; 

Gain – усилитель сигнала; 

Raised Cosine Receive Filter – приемный фильтр с характеристикой при-

поднятого косинуса; 

Downsample – блок понижения частоты дискретизации; 

Add – блок суммирования/вычитания сигналов; 

Constant – источник неизменяемого сигнала (константа); 

Complex to Real-Imag – блок выделения реальной и мнимой части ком-

плексного сигнала; 

Product – блок перемножения/деления сигналов; 

Minimum – блок поиска минимального значения вектора/матрицы сиг-

налов; 

n-D Lookup Table – блок n-размерной таблицы соответствий (таблицы 

истинности); 

Scope – осциллограф; 

Discrete-Time Eye Diagram Scope – блок отображения глазковой диа-

граммы сигнала; 

Discrete-Time Signal Trajectory Scope – блок отображения траектории 

вектора комплексной огибающей сигнала на плоскости; 

Discrete-Time Scatter Plot Scope – блок отображения диаграммы рассея-

ния сигнала; 

Subsystem – подсистема, позволяющая оформить часть модели в виде 

отдельного блока; 

Spectrum Scope – анализатор спектра сигнала. 

 

На рисунке 2.13 показан вид законченной модели системы цифровой 

связи в Simulink. 
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Рисунок 2.13 – Законченная модель системы цифровой связи 

 

Блок приемной части модели системы связи показан на рисунке 2.14. 

Коэффициент усиления Gain выбирается обратным коэффициенту усиления в 

передатчике. Согласованная фильтрация сигнала выполняется при помощи 

фильтра с характеристикой корень из приподнятого косинуса (Raised Cosine 

Receiver Filter) со следующими настройками: тип фильтра (Filter Type) – ко-

рень из приподнятого косинуса (Square Root); количество входных отсчетов 

на один символ (Input samples per symbol (N)) – 8; групповая задержка, опре-

деляющая длину ИХ фильтра, (Group Delay) – 5 символов; коэффициент 

скругления (Rolloff Factor) – 0.8; коэффициент понижения частоты дискрети-

зации (Output Mode) – None; характер обработки сигнала (Input Processing) – 

sample based. Перед понижением частоты дискретизации блоком Downsample 

сигнал выводится на блок отображения глазковой диаграммы и блок отобра-

жения траектории вектора комплексной огибающей сигнала. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Согласованная фильтрация и децимация сигнала 
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Демодуляция сигнала осуществляется на основе подсчета метрик (рис. 

1.37) и выполняется в виде универсального демодулятора (рис. 2.15). Матри-

ца (вектор) созвездия задается при помощи константы (Constellation на рис. 

2.15). Поиск минимального значения метрики осуществляется при помощи 

блока Minimum.  

 

 
 

Рисунок 2.15 – Демодулятор сигнала 

 

Соответствие между индексом минимальной метрики и символом зада-

ется в блоке n-D Lookup Table (рис. 2.16). 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Определение соответствий между  

индексами матрицы созвездия и символами (для QAM16) 

 

На рисунке 2.17 показаны диаграммы принимаемого сигнала с выхода 

согласованного фильтра при отсутствии шумов, без частотного и фазового 
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рассогласования и без задержки в канале связи. Из рисунков хорошо видно, 

что на принимаемое созвездие практически не оказывает влияние межсим-

вольная интерференция. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Согласованный прием сигнала 

 

Добавление к сигналу АБГШ приводит к размытию точек в созвездии и 

повышению вероятности ошибки при приеме сигнала (рис. 2.18). 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Воздействие АБГШ на принимаемый сигнал 

 

Частотное рассогласование приводит к вращению сигнального созвез-

дия, что показано на рисунке 2.19. Фазовое рассогласование приводит к пово-

роту сигнального созвездия (рис. 2.20). Рассинхронизация приемника по сим-

вольной частоте приводит к размытию созвездия (рис. 2.21).  
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Рисунок 2.19 – Результат частотного рассогласования при приеме 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Результат фазового рассогласования при приеме 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Результат рассогласования по  

символьной частоте при приеме 
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На рисунке 2.22 показаны осциллограммы передаваемого и принимае-

мого сигналов. Не трудно подсчитать, что общая задержка в системе связи 

равна 10 периодам следования импульсов данных. Данную задержку нужно 

учесть в блоке подсчета количества ошибок передачи информации (Error Rate 

Calculator – Receive Delay). 

 

 
 

Рисунок 2.22 – Сопоставление передаваемого и принимаемого сигналов 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1) Согласно приведенным выше рисункам и описанию, создайте модель 

законченной системы связи в Simulink, убедитесь в ее работоспособности. 

2) Установите нулевое частотное и фазовое рассогласование. Задайте 

нулевую дробную задержку в канале связи. Установите ОСШ равным 0 дБ, 

оцените статистическую вероятность появления ошибки при помощи блока 

Error Rate Calculator.Увеличивайте ОСШ с шагом 5 дБ до достижения значе-

ния вероятности символьной ошибки не более 10
-5

. Проведите ряд дополни-

тельных измерений (не менее 5 точек) в области низких вероятностей сим-

вольной ошибки (10
-2

…10
-5

). Данные занесите в таблицу и постройте график. 

Сохраните для отчета все графики, полученные в ходе моделирования. 

3) Проведите моделирование согласно пункту 2 при фазовом рассогла-

совании 5º, 10º, 85º, 175º. Данные занесите в таблицу и постройте график за-

висимости символьной ошибки от фазового рассогласования. При необходи-

мости скорректируйте диапазон углов фазового рассогласования для кон-

кретного вида манипуляции. 

4) Проведите моделирование согласно пункту 2 при дробной задержке в 

канале связи 0.1, 0.5, 1, 3.9. Данные занесите в таблицу и постройте график 
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зависимости символьной ошибки от дробной задержки в канале связи. При 

необходимости скорректируйте диапазон задержек для конкретного вида ма-

нипуляции. 

5) По результатам выполнения моделирования составьте отчет, который 

должен содержать: цели и задачи работы, вид модели в Simulink, таблицы и 

графики, полученные при выполнении пунктов 2, 3 и 4, выводы по результа-

там моделирования. 

 

 

 

Список тем для подготовки к защите: 
 

1) Общие вопросы построения приемных систем цифровой связи. 

2) Архитектура первого поколения цифровых приемников. 

3) Архитектура второго поколения цифровых приемников. 

4) Архитектура третьего поколения цифровых приемников. 

5) Согласованная фильтрация сигнала. 

6) Демодуляция сигнала. Расчет метрик. Мягкое решение. Жесткое ре-

шение. 
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Задание 4. Моделирование системы восстановления  

несущего колебания 

 

 

Цель работы: исследование систем синхронизации приемных уст-

ройств цифровой связи. 

Задачи работы: описание теоретических моделей процессов, происхо-

дящих в блоках синхронизации цифровых систем связи; моделирование сис-

темы цифровой связи с блоком восстановления несущего колебания в Simu-

link. 

 

Для моделирования блока восстановления несущего колебания системы 

связи необходимо использовать следующие блоки Simulink: 

Delay – блок дискретной задержки сигнала; 

Sign – блок, выдающий +1 для положительного сигнала и -1 для отрица-

тельного. 

Math Function – блок математической обработки сигнала (модуль, лога-

рифм, экспонента и т. д.); 

Gain – усилитель сигнала; 

Add – блок суммирования/вычитания сигналов; 

Constant – источник неизменяемого сигнала (константа); 

Complex to Real-Imag – блок выделения реальной и мнимой части ком-

плексного сигнала; 

Product – блок перемножения/деления сигналов; 

Scope – осциллограф; 

Subsystem – подсистема, позволяющая оформить часть модели в виде 

отдельного блока. 

 

На рисунке 2.23 показан вид модели системы цифровой связи в Simu-

link с петлей восстановления несущего колебания (петля Костаса). 
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Рисунок 2.23 – Приемная часть системы связи с блоком синхронизации 

по несущему колебанию 

 

Петля Костаса (рис. 2.24) состоит из детектора Костаса (2.25), фильтра 

низких частот обратной связи (ФНЧ ОС) и генератора, управляемого кодом 

(Numeric Controlled Oscillator). 

 

 
 

Рисунок 2.24 – Петля Костаса 

 

На рисунке 2.65 показан вид модели фильтра обратной связи. При по-

мощи блоков усиления задаются коэффициент пропорциональной части и ко-

эффициент интегральной части звена регулирования. Модель интегратора по-

казана на рисунке 2.27. На рисунке 2.28 показана модель генератора ком-

плексного сигнала, управляемого сигналом с фильтра обратной связи. 

На рисунке 2.29 показан пример работы петли синхронизации. Сверху 

приведены синфазная и квадратурная составляющие входного сигнала, затем 

составляющие скорректированного сигнала и составляющие сигнала коррек-

ции. На нижнем графике приведен сигнал ошибки с выхода фильтра обратной 

связи. 
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Рисунок 2.25 – Детектор Костаса 

 

 
 

Рисунок 2.26 – Фильтр петли обратной связи 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Модель интегратора 
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Рисунок 2.28 – Генератор комплексного сигнала, управляемый кодом 

 

 
 

Рисунок 2.29 – Коррекция частотного рассогласования 
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Порядок выполнения работы: 

 

1) Согласно приведенным выше рисункам и описанию, создайте модель 

системы связи в Simulink с блоком восстановления несущего колебания, убе-

дитесь в ее работоспособности. 

2) Установите нулевую дробную задержку в канале связи и задайте 

ОСШ равным 100 дБ. При нулевом фазовом и частотном рассогласовании 

убедитесь в работоспособности модели. Задайте фазовое рассогласование 40º 

и наблюдайте на блоке отображения сигнального созвездия процесс автома-

тического регулирования. Устанавливая различное фазовое рассогласование, 

создайте все возможные случаи ложной синхронизации системы связи. Со-

храните для отчета все графики, полученные в ходе моделирования. 

3) При нулевом фазовом рассогласовании задайте частотный сдвиг сиг-

нала 10 Гц, наблюдайте переходной процесс системы регулирования. Уста-

навливая различные значения частотного рассогласования, найдите макси-

мальное значение, при котором система автоподстройки частоты работоспо-

собна. 

4) Оцените влияние изменения коэффициента пропорциональной части 

системы автоматического регулирования на длительность переходного про-

цесса и максимальное значение частотного рассогласования (согласно пункту 

3). Найдите и зафиксируйте оптимальное значение коэффициента пропорцио-

нальной части для максимального частотного рассогласования и для наиболее 

быстрой работы петли регулирования при частотном рассогласовании 10 Гц. 

5) Оцените влияние изменение коэффициента интегральной части сис-

темы автоматического регулирования согласно пункту 4. 

6) По результатам выполнения моделирования составьте отчет, который 

должен содержать: цели и задачи работы, вид модели в Simulink, таблицы и 

графики, полученные при выполнении пунктов 2, 3, 4 и 5, выводы по резуль-

татам моделирования. 

 

 

Список тем для подготовки к защите: 

 

1) Системы восстановления несущего колебания. 

2) Петля с возведением сигнала в квадрат (петля Пистолькорса). Син-

фазно-квадратурная петля (петля Костаса). 

3) Петля символьной синхронизации. 

4) Фазовая неоднозначность при приеме сигналов с подавленным несу-

щим колебанием. Способы решения фазовой неоднозначности. 

5) Системы автоматического регулирования уровня усиления сигнала. 
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Задание 5. Моделирование петли символьной синхронизации 

 

 

Цель работы: исследование систем символьной синхронизации прием-

ных устройств цифровой связи. 

Задачи работы: описание теоретических моделей процессов, происхо-

дящих в блоках символьной синхронизации цифровых систем связи; модели-

рование системы цифровой связи с блоком восстановления несущего колеба-

ния и блоком символьной синхронизации в Simulink. 

 

Для моделирования системы синхронизации приемного устройства по 

символьной частоте необходимо дополнить модель приемника петлей сим-

вольной синхронизации (петля Гарднера). На рисунке 2.30 показана модель 

приемного устройства с петлей символьной синхронизации (Timing phase re-

covery (Gardner detector)). 

 

 
 

Рисунок 2.30 – Модель приемного устройства с петлей  

символьной синхронизации 

 

 

На рисунке 2.31 показана модель петли синхронизации, состоящая из 

фильтра-интерполятора (фильтр Фарроу, рис. 2.32), детектора Гарднера (рис. 

2.33), фильтра петли обратной связи (рис. 2.34) и генератора, управляемого 

кодом (рис. 2.35). 
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Рисунок 2.31 – Петля символьной синхронизации 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.32 – Фильтр-интерполятор (структура Фарроу) 
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Рисунок 2.33 – Детектор Гарднера 

 

 

 
 

Рисунок 2.34 – Фильтр петли обратной связи 

 

Параметры фильтра петли обратной связи (коэффициенты пропорцио-

нального и интегрального звеньев) подбираются экспериментально, по виду 

графика переходного процесса системы автоматического регулирования. 
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Рисунок 2.35 – Генератор, управляемый кодом 

 

Генератор, управляемый кодом, выполнен на основе структуры Modulo-

1, предложенной Гарднером. В структуре генератора присутствует блок Trig-

gered Subsystem (рис. 2.36), позволяющий производить передискретизацию 

сигнала. 

 

 

 
 

Рисунок 2.36 – Блок передискретизации сигнала 

 

На рисунках 2.37–2.39 показаны диаграммы сигналов приемника систе-

мы связи при различных значениях дробной задержки в канале связи.  
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Рисунки 2.37–2.39 – Вид принимаемого созвездия при различных  

значениях дробной задержки в канале связи 
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Порядок выполнения работы: 

 

1) Согласно приведенным выше рисункам и описанию, создайте модель 

системы связи в Simulink с блоком синхронизации по символьной частоте. 

2) Установите нулевую дробную задержку в канале связи и задайте 

ОСШ равным 100 дБ. При нулевом фазовом и частотном рассогласовании 

убедитесь в работоспособности модели. Задавая различное частотное и фазо-

вое рассогласование, убедитесь в работоспособности петли восстановления 

несущего колебания. Задавая различное значение дробной задержки в канале 

связи, убедитесь в правильной работе петли синхронизации по символьной 

частоте. 

3) Создайте генератор медленно изменяющегося синусоидального сиг-

нала с минимальным значением амплитуды 0 и максимальным значением 8. 

Подайте сигнал генератора на вход блока переменной дробной задержки в 

канале связи. Наблюдайте на глазковой диаграмме перемещение сигнала и 

убедитесь в правильной работе петли синхронизации по символьной частоте. 

4) Оцените степень влияния петли синхронизации по символьной час-

тоте на вид принимаемого созвездия. 

5) Исключите петлю синхронизации по несущей частоте из модели при-

емника. Изменяйте значения частотного и фазового рассогласования, оцените 

возможность работы петли синхронизации по символьной частоте при час-

тотном рассогласовании передатчика и приемника. 

6) По результатам выполнения моделирования составьте отчет, который 

должен содержать: цели и задачи работы, вид модели в Simulink, таблицы и 

графики, полученные при выполнении пунктов 2, 3, 4 и 5, выводы по резуль-

татам моделирования. 

 

 

Список тем для подготовки к защите: 
 

1) Системы синхронизации по символьной частоте. 

2) Детекторы ошибки синхронизации по символьной частоте. 

3) Схемы построения генератора, управляющего фильтром-

интерполятором. 

4) Фильтры-интерполяторы. Фильтр Фарроу, полифазный фильтр-банк. 
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1. Общие положения 

 

  

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-

технической литературой и технической документацией, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины (ПМ) «Моделирование систем и объектов 

связи», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному 

изучению и изложению полученной информации. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 овладение знаниями;  

 наработка профессиональных навыков;  

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственности студентов.  

 подготовка обучающихся к выполнению практических работ 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине (ПМ)  

«Компьютерное моделирование» выполняется без участия преподавателя и 

обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных 

(другое)  и практических занятий; 

 формирование навыков работы с периодической, научно-технической 

литературой и технической документаций, сетью ИНТЕРНЕТ и т.п.; 

     В результате выполнения самостоятельной работы  обучающийся должен 

научиться:  

 собирать и обрабатывать статистическую  информацию  для получения 

оценок анализа исследуемых величин;  

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

 пользоваться автоматизированными системами поиска  информации;  

 применять методы и средства дискретно – событийного моделирования 

систем ; 

 управлять процессом моделирования вычислительных сетей; 

В результате выполнения самостоятельной работы  обучающийся должен 

углубить полученные на аудиторных занятиях знания по следующим 

вопросам: 

 системы массового обслуживания, их характеристики и назначение 

 системы с одним обслуживающим устройством 

 основы дискретно – событийного моделирования 

 многоканальные системы обслуживания 

 общие сведения о вычислительных сетях  

 анализ узких мест в сети;  
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 система моделирования GPS 

 примеры построения GPSS - моделей 

 моделирование вычислительных  и операционных систем 

  назначение и принципы организации и эксплуатации вычислительных 

информационных систем.    

 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

 

1. Формы самостоятельной работы 

Формы самостоятельной работы студентов – это написание рефератов по 

указанным темам,  выполнение индивидуального проекта по моделированию 

в среде GPSS и решение практических задач в соответствии с 

индивидуальным уровнем освоения дисциплины. 

Перечень тем самостоятельной работы студентов  соответствует 

тематическому плану рабочей программы дисциплины. 

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам: 

 

Раздел 1. Модели массового обслуживания 

 

Тема 1.1 Модели и их свойства  

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка презентации по теме «Модели и их свойства» 

- понятие модели, классификация моделей 

- математические модели сложных объектов 

- виды моделей и их свойства 

- примеры моделей массового обслуживания 

Продолжительность 4 ч 

 

Тема 1.2.Имитационное моделирование.   

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка презентации  по теме «Имитационное моделирование» 

-общие сведения об имитационном моделировании 

- имитационные модели, классификация, особенности 

- основы имитационного моделирования 

- использование имитационного моделирования для исследования СМО  

различных типов 

Продолжительность 4 ч 

 

            Тема 1.3.  Системы массового обслуживания   

            Тема 1.4.Системы с одним устройством обслуживания 

            Тема 1.5.Многоканальные системы обслуживания 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовка презентации  по теме «Системы массового обслуживания: 

их виды и характеристики» 
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          - общие сведения о системах массового обслуживания 

           - системы массового обслуживания и их характеристики 

           - виды СМО, их свойства и отличия 

            - компьютерные системы, сети передачи информации 

            - системы обслуживания 

            - роль систем обслуживания в повседневной жизни 

            - правила обслуживания в СМО с одним устройством 

            - основы дискретно – событийного моделирования 

            -  многоканальные СМО, характеристики, отличия 

            - вероятностное моделирование 

             - примеры СМО,  встречающиеся в реальной жизни 

  Продолжительность 4ч 

 
Основные этапы создания презентации: 

 
Для успешного создания презентации прежде всего необходимо: 

- осуществить подборку материалов  по указанной теме с использованием сети 

ИНТЕРНЕТ или  каких-либо других печатных или электронных источников. 

- при отборе информации следует  осуществлять целенаправленный поиск (не 

надо скачивать все подряд) 

-презентация должна содержать помимо текстовой информации много 

фотографического и визуального материала 

-было бы неплохо, если бы презентация была озвучена и анимирована 

Объем презентации 15-20 слайдов 

Презентация должна содержать титульный лист, лист «Содержание» (порядка 

4-5 пунктов), слайды, раскрывающие содержание темы (по 2-3 на каждый 

пункт содержания), Выводы или Заключение. 

1.  Начало создания новой презентации  

Запустите PowerPoint или, если вы уже находитесь в этом приложении, 

выберите команду Новый в меню Файл.  

  2.  Выбор способа создания новой презентации  

В окно Новая презентация  выберите переключатель Пустая презентация  для 

создания презентации без использования мастеров и шаблонов PowerPoint. 

Нажмите кнопку ОК. 

3.  Выбор макета первого слайда  

Любую презентацию в соответствии с советами профессионалов рекомендуется 

начинать со слайда-заголовка, в котором указывается тема презентации, 

доклада, выступления и т.д. Поэтому в диалоговом окне Новый слайд выберите 

самый первый макет для создания слайда-заголовка презентации. 

4.  Создание первого слайда презентации  

                   В появившейся рамке фиксации  Нажмите для добавления заголовка  

введите следующий текст примера: “ Пакет подготовки презентаций Microsoft 

PowerPoint ”. Для ввода текста выберите соответствующий шрифт, используя 

панель инструментов   Форматирование  или команду Шрифт  из меню   
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Формат . С помощью этой команды вы можете установить при необходимости 

размер шрифта, его цвет и тень текста заголовка. Выделите рамку фиксации 

текста   так, чтобы на экране появились ее элементы управления и нажмите 

клавишу <Del> для удаления ее со слайда. 

           После выполнения этапов 1-4 вы получили на своем экране первый слайд 

презентации, который и будет служить слайдом-заголовком. При желании вы 

можете изменить полученный слайд, например, путем добавления в него 

элементов дизайна по вашему выбору. 

5.  Начало создания второго слайда презентации  

Выполните команду   Новый слайд  меню   Вставка   

6.  Выбор макета второго слайда  

                    В диалоговом окне   Новый слайд  выберите седьмой макет слайда, 

который будет содержать текст и рамку для рисунка из библиотеки ClipArt 

Gallery. Нажмите кнопку ОК. Преимуществом выбора макета слайда с 

областью размещения рисунка из библиотеки ClipArt является быстрая вставка 

требуемого рисунка без использования команды.   Вставить объект  из меню   

Вставка. 

7.  Разработка второго слайда презентации  

                   Используйте данный макет для подготовки второго слайда 

презентации. Этот  макет содержит три рамки фиксации: для заголовка слайда , 

текста слайда и для размещения рисунка библиотеки ClipArt Gallery  . В рамку 

для заголовка введите текст “ Microsoft PowerPoint “; в рамку для текста 

введите : “ При помощи PowerPoint можно создавать...” и т.д. В области рамки 

для рисунка дважды щелкните по. В появившемся окне приложения ClipArt 

Gallery выберите в категории   Академическая   рисунок   Школьные 

принадлежности и нажмите кнопку ОК. Используйте элементы управления 

рамки с рисунком для установки требуемых размеров рисунка и его положения 

на слайде. При правильном выполнении предыдущих этапов вы должны 

получить подготовленный второй слайд, который также можно изменять по 

вашему вкусу. 

8.  Использование элементов дизайна для оформления слайдов презентации  

                   Усовершенствуем второй слайд, например, используя элементы 

Автоформы панели инструментов  Отрисовка. В палитре автоформ выделите 

форму Инструмент пломба, перенесите курсор мыши, который в данный 

момент должен быть представлен в виде знака “+“, в нижнюю часть слайда и 

растяните появившуюся фигуру до требуемых размеров. После отпускания 

кнопки мыши введите в автоформу текстом “ Это очень просто!”, после чего 

выберите подходящий цвет заполнения формы с помощью команды Цвета и 

линии  меню Формат . При необходимости вы можете также включить тень для 

элемента автоформы. После этого разработка слайда будет закончена. 

9.  Применение шаблонов презентаций  

                   Для профессионального оформления нашей презентации применим 

к ее слайдам шаблон из комплекта поставки PowerPoint. Для этого выполните 

команду Шаблон меню  Формат и в появившемся диалоговом окне открытия 



 

 
7 

файла шаблона презентации выберите любой из файлов ( вид шаблона 

отражается в поле просмотра ), после чего нажмите кнопку Применить . Слайд 

примет новый вид. После окончания разработки слайдов, нажав кнопку Режим 

структуры ( находящуюся внизу слайда ), вы автоматически получите 

структуру вашей презентации, которую вы можете распечатать, изменить в ней 

порядок следования слайдов и уровни заголовков текста в слайдах. Обратите 

внимание, что в режиме работы со структурой презентации в содержании 

слайдов не выводятся графические объекты и текст, размещенный в этих  

объектах. 

10.  Режим  Сортировщик слайдов или “ Монтажный стол “  

                     В режиме сортировщика слайдов, переход в который производится 

нажатием кнопки Режим сортировщика слайдов, произведем окончательную 

подготовку презентации к демонстрации. Для этого установим визуальные 

эффекты вывода слайдов на экран с помощью панели инструментов Transition, 

которая содержит список эффектов, имеющихся в пакете PowerPoint. Нажмите 

кнопку Rehearse Timings для запуска режима хронометража вашего 

выступления. При этом PowerPoint автоматически перейдет в режим 

полноэкранной демонстрации слайдов презентации. В нижнем левом углу 

экрана выводится таймер, который производит отсчет времени вашего 

выступления для каждого слайда. После этого, время выступления (в секундах) 

будет указано в нижнем левом углу каждого слайда. 

                                  11.  Демонстрация презентации: 

Для демонстрации слайдов нажмите кнопку  Показ слайдов. 
Подведение итогов 
 

           Раздел 2. Система моделирования GPSS 

            Тема 2.5. Моделирование МКУ в GPSS 

            Индивидуальный проект:  Моделирование в среде GPSS 

 - Основные операторы языка GPSS 

 - Основные команды интерпретатора  GPSSPC 

 - Практическая часть 

Задание: 

    Необходимо промоделировать работу участка цеха, состоящего из 

нескольких станков и обрабатывающего два потока деталей различного типа. 

Маршрут обработки деталей двух типов (с одним обслуживающим устройством 

и несколькими (2-3) устройствами обслуживания).  Интервалы времени между 

поступлениями деталей и времена выполнения операций распределены 

равномерно.  (Предложить способы модификации участка цеха с целью 

повышения эффективности его работы). 

- составить блок – схему, алгоритм, написать краткую программу  ( для 

обработки на компьютере)  

(см. Методические указания по выполнению индивидуального проекта) 

Продолжительность  20 ч 
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Тема 2.12. Моделирование практических задач 

Самостоятельная работа № 5 

Решение задач в соответствии с индивидуальной готовностью студента. 

Для решения предлагаются задания 3-х уровней сложности: 

1 уровень – (базовый)- решение простейшей задачи  по моделированию ОКУ по 

предложенной схеме. Оценивается оценкой «Удовлетворительно» 

2 уровень- (стандартный)- решение стандартной задачи по моделированию 

ОКУ в самостоятельном режиме, с написанием программы и получением 

статистического отчета с анализом результатов. Оценивается оценкой 

«ХОРОШО» 

3 уровень – (продвинутый)- решение более сложной задачи по моделированию 

МКУ с самостоятельным написанием программы и анализом результатов. 

Оценивается оценкой «ОТЛИЧНО» 

Задание 1-го уровня: промоделировать работу  предприятия с одним 

устройством обслуживания по предложенной схеме 

GENERATE 70,20 

QUEUE   OCH 

SEIZE  PRIBOR 

DEPART  OCH 

ADVANCE  50,30 

RELEASE   PRIBOR 

TERMINATE 

Проанализировать  результаты моделирования 

 

Задание 2 уровня: промоделировать работу предприятия в одноканальном 

режиме с составлением блок-схемы, программы, анализом результатов 

моделирования 

«В систему поступают заявки, со средним  интервалом 100, 

распределенным  равномерно. Эти заявки обслуживаются в одноканальном 

устройстве с интервалом 50 ед. модельного  времени. Промоделировать 

обслуживание заявок в течение 100000 единиц времени» 

GENERATE 100 

QUEUE   OCH 

SEIZE  PRIBOR 

DEPART  OCH 

ADVANCE  50 

RELEASE   PRIBOR 

TERMINATE 

GENERATE 100000 

TERMINATE      1 

START                1 

Проанализировать  результаты моделирования 
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Задание 3 уровня: 

«  Заявки   поступают на обслуживание в систему с интервалом 100+-50 

секунд. Они проходят вначале через 5 канальное устройство nac, где 

обслуживаются в течение 450+- 100 сек. А затем они проходят через 

одноканальное устройство,  где обслуживаются в течение 90+- 20 сек и 

покидают модель. Промоделировать обслуживание 1000 заявок. 
; Описания 

Multi1 STORAGE 5 

; Блоки модели 

GENERATE                3,2 

QUEUE                Queue1 

ENTER                    Multi1 

DEPART                Queue1 

ADVANCE           450,100 

LEAVE Multi1 

QUEUE   OCH 

SEIZE        PRIBOR 

DEPART  OCH 

ADVANCE            90,20 

RELEASE        PRIBOR 

TERMINATE                    1 

; Команды 

START                       1000 

 

; вместимость устройства 

 

; создание транзакций 

; вход транзакций в очередь 

; захват транзакций 

; выход транзакций из очереди 

; задержка транзакций 

; освобождение транзакций 

; уничтожение транзакций 

 

 

 

 

 

 

; моделирование 1000 транзакций 

Проанализировать  результаты моделирования 

Продолжительность  8ч 
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2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  
 

  

 

3.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы 

М
ес

то
 

и
зд

ан
и

я
 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я
 

Наличие 

в научно-

техническойбиблиотеке, 

экз 

в ЭБС, 

адрес в 

сети 

Интернет 

1. Имитационное 

моделирование 

средствами системы 

GPSS/PC 

Томашевский 

В.Н., Жданова 

Е.Г. 

НТТУ 

КПИ,   
1998    

2. Решение практических 

задач методами 

компьютерного 

моделирования 

Учеб. Пособие 

Томашевский 

В.Н., Жданова 

Е.Г. 

НТТУ 

КПИ,   
2001    

3 Методы построения 

имитационных систем 

В.В. Литвинов, 

Т.П. Марянович 

Наук, 

думка 
2001   

4 Прикладные вопросы 

теории массового 

обслуживания 

Новиков О.А., 

Петухов С.И. 

М: Сов. 

радио 
2008   

  

 

3.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы 

М
ес

то
 

и
зд

ан
и

я
 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я
 

Наличие 

в 

библиотеке, 

экз 

в ЭБС, 

адрес в 

сети 

Интернет 

1. WWW.GPSS.RU      

2.        

       

  

3.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 СПС Консультант Плюс 

СПС Гарант 

СУБД  ACCESS 

Поисковые системы Интернет 

(Яндекс, Рамблер, Апорт и т.д) 

 

 

 

http://www.gpss.ru/
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Методические указания по дисциплине « Моделирование систем и 

объектов связи в энергетике» содержат задания для обучающихся, 

необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  Направленность 

(профиль) " Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики " 
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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 "Моделирование систем и объектов связи в 

энергетике" является формирование  у  обучающихся  знаний  и  навыков  в  области  

основ моделирование  и  оптимизации  процессов и  систем  сервиса транспортных 

средств  для осуществления успешной профессиональной деятельности. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.2: Осуществляет сбор, анализ и обработку статистической информации с целью 

оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических 

регламентов телекоммуникационного оборудования. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: особенности условий использования систем мобильной связи и основные 

показатели качества их функционирования.   

 Уметь: выбирать конкретные типы  блоков функциональной схемы системы 

мобильной связи  с учетом условий эксплуатации, требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопригодности, 

удобства эксплуатации и экономической и спектральной эффективности.  

 Владеть: первичными навыками выбора необходимых функциональных блоков 

системы мобильной связи и расчета численных значений их параметров, согласования их 

режимов функционирования в системе при проектировании, испытаниях и технической 

эксплуатации таких систем.  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  Расчет технических характеристик качества функционирования 

систем мобильной связи при  многолучевом распространении в условиях плотной 

городкой застройки. 
Цель занятия: Приобретение знаний о расчете технических характеристик 

качества функционирования систем мобильной связи. 

Вопросы для обсуждения. 

1 Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. 

2. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. Влияние 

земной поверхности. 
3. Замирания сигналов как случайный процесс. Учет многолучевого распространения 

радиоволн в городских условиях. 
4. Замирания сигналов как случайный процесс. Крупномасштабные замирания сигналов. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Расчет технических характеристик радиоканалов систем 

мобильной связи при мелкомасштабных замираниях  

Цель занятия: Расчет технических характеристик радиоканалов систем мобильной 

связи. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Пространственная корреляция. Общие положения. 
2. Пространственная корреляция. Частные случаи пространственной корреляции в СМС. 
3. Статистические характеристики канала с замираниями. Частотная дисперсия в канале 
4. Статистические характеристики канала с замираниями. Угловая дисперсия в канале. 

Задание. 

Расчет технических характеристик радиоканалов по вариантам. 

 

Практическое занятие 3 Расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом 

канале  

Цель занятия: расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом канале. 

Вопросы для обсуждения 

1Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Математическое представление 

узкополосных сигналов и шума 
2. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Корреляционный демодулятор 
3. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Согласованный фильтр как 

демодулятор 
4. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Основные критерии, 

используемые для принятия решений 
 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 4  Расчет параметров СМС перспективных типов 

 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета параметров СМС перспективных типов. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале.  Сигналы фазовой модуляции 
2. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Сигналы квадратурной амплитудной 

модуляции 
3. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Спектральная эффективность 

гауссова шумового канала 
4. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Формирование OFDM-сигнала. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

УП: 1103022-21-1ТИС.plx   стр. 8 

       
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 Смирнов Г. В. Моделирование и оптимизация объектов и 

процессов: учебное пособие для магистрантов: 

учебное пособие 

Томск: ТУСУ�, 

2016 
https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4809 

63 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Сырецкий, Г. А. Моделирование систем. Часть 3: лабораторный 

практикум 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4540 

2.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Зариковская Н. В. Математическое моделирование систем: учебное 

пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2014 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4805 

23 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мальшина Н.А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса [Электронный ресурс]/ 

Мальшина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 127 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17780.html. 

Э2 Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование и оптимизация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алексеев Г.В., Холявин И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16905.html. 

Э3 Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7003.html. 6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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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-413 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
для организации самостоятельной работы  

по дисциплине 

«Моделирование систем и объектов связи в энергетике» 

для обучающихся по направлению подготовки  

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

Направленность (профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов 

энергетики» 
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Методические указания по « Моделирование систем и объектов связи в 

энергетике»  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 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Направленность 

(профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Моделирование систем и объектов связи в энергетике». 

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 - формирование  у  обучающихся  знаний  и  навыков  в  

области  основ моделирование  и  оптимизации  процессов и  систем  сервиса 

транспортных средств  для осуществления успешной профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

 ПК-2.2: Осуществляет сбор, анализ и обработку статистической информации с 

целью оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических 

регламентов телекоммуникационного оборудования 
Самостоятельная работа по дисциплине «Моделирование систем и объектов связи в 

энергетике» 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. 



5 

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  

1.Что характеризуют средним значением и стандартным квадратичным отклонением? 
2.Как среднее значение и стандартное квадратичное отклонение оценивают исходя из 

экспериментальных результатов? 
3.Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте? 
4.Какой  смысл  придают  понятиям  доверительной  вероятности  и  доверительного 

интервала? 
5.Какую  модель  использует  метод  наименьших  квадратов  и  как  она  связана  с  его 

названием? 
6.С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента? 
7.Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин? 
8.Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости? 
9.Моделирование как метод исследования технологических процессов сервиса 

энергетического оборудования. 
10.Задачи оптимизации в сервисе энергетического оборудования. 
11.Оптимизация технологических процессов сервиса энергетического оборудования с 

применением методов линейного программирования. 
12.Задачи целочисленного программирования в сервисе энергетического оборудования. 
13.Задачи нелинейного программирования в сервисе энергетического оборудования. 
14.Элементы теории массового обслуживания в сервисе энергетического оборудования. 
15.Календарное планирование в сервисе энергетического оборудования. 
16.Сетевое планирование в сервисе энергетического оборудования. 
17.Модели и моделирование. Общие понятия и определения. 
18.Классификация моделей. 
19.Физические, математические, аналоговые модели, сходства и различия. 
20.Экспериментальный метод математического описания. 
 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. 
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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 «« Моделирование систем и объектов связи в энергетике» - 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.Основные методы свертки критериев оптимальности. 
2.Универсальный метод свертки критериев оптимальности. 
3.Функция желательности и ее применение. 
4.Основная задача линейного программирования. 
5.Задача об оптимальном плане производства. 
6.Транспортная задача. 
7.Геометрический смысл задач линейного программирования. 
8.Общая постановка задачи целочисленного программирования. 
9.Общая постановка задачи нелинейного программирования. 
10.Геометрический смысл и особенности задач нелинейного программирования. 
11.Предмет теории массового обслуживания. Системы массового обслуживания с 

неограниченной очередью. 
12.Классификация систем массового обслуживания. 
13.Задачи управления запасами в сервисе энергетического оборудования. 
14.Методы календарного планирования. 
15.Методы сетевого планирования. Сетевой график. 
16.Сущность метода динамического программирования. 
17.Формальное описание, основное уравнение и вычислительная схема метода 

динамического программирования. 
18.Задача оптимизации режимов работы для групп оборудования, входящего в состав 

линии. 
 

 В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
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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; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
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материала 

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 «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  
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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. 

 

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 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; 
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- 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 . 

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. 
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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 Смирнов Г. В. Моделирование и оптимизация объектов и 

процессов: учебное пособие для магистрантов: 

учебное пособие 

Томск: ТУСУ�, 

2016 
https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4809 

63 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Сырецкий, Г. А. Моделирование систем. Часть 3: лабораторный 

практикум 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4540 

2.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Зариковская Н. В. Математическое моделирование систем: учебное 

пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2014 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4805 

23 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мальшина Н.А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса [Электронный ресурс]/ 

Мальшина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 127 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17780.html. 

Э2 Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование и оптимизация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алексеев Г.В., Холявин И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
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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 теоретическое освоение обучающимися основ 

проктирования и эксплуатации сетей и систем мобильной связи, необходимых для формирования 

специалиста в области мобильной связи, понимания роли техники связи в профессиональной 

деятельности; формирования общетехнической культуры мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; применяемых 

в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

.Лекционный и практический курс дисциплины содержит знания проектирования и 

эксплуатации сетей связи 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-5.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними  
ПК-4.1: Критически анализирует результаты мониторинга состояния качества работы систем связи и 

устанавливает соответствие параметров работы оборудования действующим отраслевым нормативам 

ПК-5.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных с целью 

проектирования системы технической эксплуатации средств и сетей связи; аргументированно  выбирает 

инструментальные средства для оценки технического состояния систем сотовой связи 

ПК-6.2: Выявляет и анализирует преимущества и недостатки вариантов проектных решений, оценивает 

риски, связанные с реализацией проекта 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: основные принципы проектирования и эксплуатации, состав оборудования и 

характеристики сетей и систем мобильной связи; 

основные структуры и схемотехнику устройств сетей и систем мобильной связи. 

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

литературой, применять специализированные программные продукты для определения 

характеристик устройств мобильной связи. 

Владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой;проводить 

расчеты по проектированию и эксплуатации сетей и средств инфокоммуникаций; 

методологией использования аппаратуры для измерения характеристик устройств 

мобильной связи. 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 
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специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

 

 

Практическое занятие 1 Эксплуатационно-технические и организационно-

экономические показатели систем транкинговой связи. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 

 

Вопросы для обсуждения 
1.Стандарты мобильной связи. 
2.Введение в стандарт GSM. 

3.Принципы организации сотовой сети мобильной связи. 

4.Структура компонентов сети. Структура служб. 

5.Каналы связи. 

Практическое занятие 2  Формирование сигналов в стандарте GSM. Основы 

архитектуры стандарта GSM   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 
 

Вопросы для обсуждения 
6.Антенны в системах сотовой мобильной связи. 
7.Антенны мобильных станций. 
8.Антенные системы базовых станций. 
9.Особенности распространения радиоволн. 
10.Параметры систем радиосвязи. 

Практическое занятие 3   Передача данных в сети GSM.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 

Вопросы для обсуждения 
16.SIM-карта в мобильной станции. 
17.Структурная схема базовой станции стандарта GSM. 
18.Функционирование систем сотовой мобильной связи стандарта GSM . 
19.Задачи и методы проектирования в системах сотовой связи . 
20.Распределение каналов в сотовой сети. 

 

Практическое занятие 4 Измерения и мониторинг в радиочастотных системах 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 

Вопросы для обсуждения 
11.Структурная схема мобильной станции. 
12.Кодирование речевых сигналов. Кодер канала. 
13.GMSK-модуляция. 
14.Высокочастотные тракты в мобильной станции. 
15.Эквалайзер в мобильной станции 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Российский 

государственный 
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ческий 

университет, 2008 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1796 

6.html 
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УП: 110302-21-2ТИС.plx   стр. 12 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Берлин А. Н. Сотовые системы связи Москва: Интернет -

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5217 

7.html 

Л1.3 Маглицкий, Б. Н. Методы передачи данных в сотовых системах связи: 

учебное пособие 
Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4547 

9.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Кокорич, М. Г. Стандарты транкинговой связи TETRA и APCO 25. 
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Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6955 

8.html 

Л2.2 Удовикин, В. Л. Системы и сети связи с подвижными объектами: 

учебное пособие 
Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6457 

4.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Вершинин, А. С. Моделирование беспроводных систем связи: 

учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов 

Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7213 

6.html 

Л3.2 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 

 

УП: 110301-21-1ТИС.plx   стр. 9 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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6.3.1.2 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine 

premium по счету IM29470 от 28.01.2019г); 

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

6.3.1.4 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.5 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.6 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением 

специалистами компании; 

6.3.1.7 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 
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Методические указания по дисциплине «Проектирование и эксплуатация сетей связи» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Проектирование и эксплуатация сетей связи». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с изучением основ 

проектирования и эксплуатации сетей связи, 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 

 

Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися 

основ проектирования и эксплуатации сетей и систем мобильной связи, необходимых для 

формирования специалиста в области мобильной связи, понимания роли техники связи в 

профессиональной деятельности; формирования общетехнической культуры мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; применяемых в решении профессиональных задач и научно-

исследовательской деятельности 

.В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-5.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

ПК-5.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных 

с целью проектирования системы технической эксплуатации средств и сетей связи; 

аргументированно  выбирает инструментальные средства для оценки технического 

состояния систем сотовой связи. 

ПК-6.2: Выявляет и анализирует преимущества и недостатки вариантов проектных 

решений, оценивает риски, связанные с реализацией проекта ПК-4.1: Критически 

анализирует результаты мониторинга состояния качества работы систем связи и 

устанавливает соответствие параметров работы оборудования действующим отраслевым 

нормативам. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование и эксплуатация сетей 

связи» 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.Стандарты мобильной связи. 
2.Введение в стандарт GSM. 
3.Принципы организации сотовой сети мобильной связи. 
4.Структура компонентов сети. Структура служб. 
5.Каналы связи. 

6.Антенны в системах сотовой мобильной связи. 
7.Антенны мобильных станций. 
8.Антенные системы базовых станций. 
9.Особенности распространения радиоволн. 
10.Параметры систем радиосвязи. 
11.Структурная схема мобильной станции. 
12.Кодирование речевых сигналов. Кодер канала. 
13.GMSK-модуляция. 
14.Высокочастотные тракты в мобильной станции. 
15.Эквалайзер в мобильной станции. 
16.SIM-карта в мобильной станции. 
17.Структурная схема базовой станции стандарта GSM. 
18.Функционирование систем сотовой мобильной связи стандарта GSM . 
19.Задачи и методы проектирования в системах сотовой связи . 
20.Распределение каналов в сотовой сети. 
21.Емкость сотовой сети мобильной связи. 
22.Измерения и мониторинг в радиочастотных системах. 
23.Измерение параметров в радиочастотных системах. 
24.Перспективы развития систем сотовой мобильной связи. Т 
24.ретье поколение систем мобильной связи. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Классификация телекоммуникационных систем 
2. Сети сотовой подвижной связи 
3. Сети транкинговой связи 
4. Сети персонального радиовызова 
5. Сети мобильной спутниковой связи 
6. Волоконно-оптические сети 
7. Системы персонального радиовызова 
8. Структура пейджинговых систем 
9. Пейджинговый протокол POCSAG 
10. Пейджинговый протокол ERMES 
11. Пейджинговый протокол FLEX 
12. Сети транкинговой связи 
13. Организация транкинговой радиосвязи 
14. Классификация сетей транкинговой связи 
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15. TCP с распределенным управляющим каналом 
16. TCP с выделенным управляющим каналом 
17. Принципы построения транкинговых сетей 
18. Спутниковые системы связи 
19. Классификация систем спутниковой связи 
20. Принципы построения спутниковых систем связи 
21. Обзор спутниковых систем мобильной связи 
22. Системы сотовой связи 
23. Принципы функционирования систем сотовой связи 
24. Деление обслуживаемой территории на соты 
25. Повторное использование частот 
26. Состав системы сотовой связи 
27. Алгоритмы функционирования систем сотовой связи 
28. Аналоговые системы сотовой связи 
29. Цифровые системы сотовой связи 
30. Системы мобильной связи 3-го поколения 
31. Состав системы сотовой связи стандарта NMT-450 
32. Организация соединений и принципы адресации абонентов (NMT-450) 
33. Установление входящего вызова (NMT-450) 
34. Установление исходящего вызова 
35. Обмен сообщениями в режиме эстафетной передачи 
36. Оборудование стандарта NMT-450 
37. Сотовая система подвижной связи стандарта AMPS. 

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. 
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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 «Проектирование и эксплуатация сетей связи» - 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.Сети мобильной спутниковой связи 
2.Системы мобильной связи 3-го поколения 
3.Структура пейджинговых систем 
4.Установление входящего вызова 
5.Принципы построения спутниковых систем связи 
6.Установление исходящего вызова 
7.Обмен сообщениями в режиме эстафетной передачи 

8. Классификация систем спутниковой связи 
9.Типы телекоммуникационных систем 
10.Деление обслуживаемой территории на соты 
11.Системы телевещания 
12.Повторное использование частот 
13.Системы подвижной связи 
14.Состав системы сотовой связи 
15.Сети сотовой подвижной связи 
16.Поколения систем сотовой связи 
17.Сети транкинговой связи 
18.Аналоговые системы сотовой связи 
19Сети персонального радиовызова 
20.Цифровые системы сотовой связи. 

 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 
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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 

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 «Проектирование и эксплуатация сетей связи».  

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 

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 
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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.Сети мобильной спутниковой связи 
2.Системы мобильной связи 3-го поколения 
3.Структура пейджинговых систем 
4.Установление входящего вызова 
5.Принципы построения спутниковых систем связи 
6.Установление исходящего вызова 

7.Обмен сообщениями в режиме эстафетной передачи. 
8. Классификация систем спутниковой связи 
9.Типы телекоммуникационных систем 
10.Деление обслуживаемой территории на соты 
11.Системы телевещания 
12.Повторное использование частот 
13.Системы подвижной связи 
14.Состав системы сотовой связи 
15.Сети сотовой подвижной связи 
16.Поколения систем сотовой связи 
17.Сети транкинговой связи 
18.Аналоговые системы сотовой связи 
19Сети персонального радиовызова 
20.Цифровые системы сотовой связи 

 

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 
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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.Стандарты мобильной связи. 
2.Введение в стандарт GSM. 
3.Принципы организации сотовой сети мобильной связи. 
4.Структура компонентов сети. Структура служб. 
5.Каналы связи. 

6.Антенны в системах сотовой мобильной связи. 
7.Антенны мобильных станций. 
8.Антенные системы базовых станций. 
9.Особенности распространения радиоволн. 
10.Параметры систем радиосвязи. 
11.Структурная схема мобильной станции. 
12.Кодирование речевых сигналов. Кодер канала. 
13.GMSK-модуляция. 
14.Высокочастотные тракты в мобильной станции. 
15.Эквалайзер в мобильной станции. 
16.SIM-карта в мобильной станции. 
17.Структурная схема базовой станции стандарта GSM. 
18.Функционирование систем сотовой мобильной связи стандарта GSM . 
19.Задачи и методы проектирования в системах сотовой связи . 
20.Распределение каналов в сотовой сети. 
21.Емкость сотовой сети мобильной связи. 
22.Измерения и мониторинг в радиочастотных системах. 
23.Измерение параметров в радиочастотных системах. 
24.Перспективы развития систем сотовой мобильной связи. Т 
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24.ретье поколение систем мобильной связи. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Классификация телекоммуникационных систем 
2. Сети сотовой подвижной связи 
3. Сети транкинговой связи 
4. Сети персонального радиовызова 
5. Сети мобильной спутниковой связи 
6. Волоконно-оптические сети 
7. Системы персонального радиовызова 
8. Структура пейджинговых систем 
9. Пейджинговый протокол POCSAG 
10. Пейджинговый протокол ERMES 
11. Пейджинговый протокол FLEX 
12. Сети транкинговой связи 
13. Организация транкинговой радиосвязи 
14. Классификация сетей транкинговой связи 
15. TCP с распределенным управляющим каналом 
16. TCP с выделенным управляющим каналом 
17. Принципы построения транкинговых сетей 
18. Спутниковые системы связи 
19. Классификация систем спутниковой связи 
20. Принципы построения спутниковых систем связи 
21. Обзор спутниковых систем мобильной связи 
22. Системы сотовой связи 
23. Принципы функционирования систем сотовой связи 
24. Деление обслуживаемой территории на соты 
25. Повторное использование частот 
26. Состав системы сотовой связи 
27. Алгоритмы функционирования систем сотовой связи 
28. Аналоговые системы сотовой связи 
29. Цифровые системы сотовой связи 
30. Системы мобильной связи 3-го поколения 
31. Состав системы сотовой связи стандарта NMT-450 
32. Организация соединений и принципы адресации абонентов (NMT-450) 
33. Установление входящего вызова (NMT-450) 
34. Установление исходящего вызова 
35. Обмен сообщениями в режиме эстафетной передачи 
36. Оборудование стандарта NMT-450 
37. Сотовая система подвижной связи стандарта AMPS. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Чернецова, Е. А. Системы и сети передачи информации. Часть 1. 

Системы передачи информации 
Санкт-Петербург: 

Российский 

государственный 

гидрометеорологи 

ческий 

университет, 2008 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1796 

6.html 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Маглицкий, Б. Н. Методы передачи данных в сотовых системах 

связи: учебное пособие 
Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4547 

9.html 

Л1.3 Берлин А. Н. Сотовые системы связи Москва: Интернет -

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5217 

7.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Удовикин, В. Л. Системы и сети связи с подвижными объектами: 

учебное пособие 
Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6457 

4.html 

Л2.2 Кокорич, М. Г. Стандарты транкинговой связи TETRA и APCO 25. 

Описание и сравнительный анализ: учебное 

пособие 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6955 

8.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 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 

Л3.2 Вершинин, А. С. Моделирование беспроводных систем связи: 

учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов 

Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7213 

6.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]/ Чекмарев 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2013.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5083. Э2 Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Электронный ресурс]/ Скляров О.К.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8660.— ЭБС «IPRbooks» 

Э3 Бабков В.Ю. Системы мобильной связи. Термины и определения [Электронный ресурс]/ Бабков В.Ю., 

Голант Г.3., Русаков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2011.— 160 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12043.— ЭБС «IPRbooks» 

Э4 Маглицкий Б.Н. Методы передачи данных в сотовых системах связи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Маглицкий Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2013.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45479.— ЭБС «IPRbooks» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7 
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6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.3 Microsoft Office 2007 

6.3.1.4  
 

УП: 1103021-21-1ТИС.plx  стр. 13 

6.3.1.5 Для проведения занятий используется Moodle — система управления курсами (электронное обучение), 

также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 -  Библиотека стандартов ГОСТ  URL: http://www.gost.ru 

6.3.2.2 -  Патенты России URL: http://ru-patent.info 

6.3.2.3 -  Роспатент России URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 

6.3.2.4 -  Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край». 

6.3.2.5 -  Профессиональные справочные системы «Техэксперт» http://www.cntd.ru/ 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ 

по дисциплине «Технико-экономические аспекты профессиональной 

деятельности» 

для студентов направления подготовки 

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

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 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" 
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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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Методические указания по дисциплине «Технико-экономические аспекты 

профессиональной деятельности» 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 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" 
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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 измерения. 
3. Факторы экономического роста. Критерии и возможность измерения. 
4. Кривая обучения - явление краткосрочного, или долгосрочного природа. 
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 конкуренции 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 
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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 
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Методические указания по дисциплине « Основы телемеханики 

энергетических объектов» содержат задания для обучающихся, необходимые 

для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  Направленность 

(профиль) " Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики " 
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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 "Основы телемеханики энергетических объектов" 

является овладение студентами знаниями, навыками и умениями в области теории 

формирования, приема и обработки сигналов в СМС. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.1: Работает с различными информационными системами и базами данных; 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств.  

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: назначение автоматизированной системы диспетчерского управления 

(АСДУ) в энергосистемах.   

 Уметь: реализовывать программы экспериментальных исследований, включая 

выбор технических средств и обработку результатов.  

 Владеть: системой сбора, обработки и передачи телемеханической информации по 

сетям связи.   

 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  Уровневая структура моделей системы передачи данных и 

системы телемеханики. 
Цель занятия: Приобретение знаний об уровневой структуре моделей системы 

передачи данных и системы телемеханики. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Телемеханика в энергетике. 
2.Система автоматического регулирования. 
3.Средства сбора и передачи информации (ССПИ). . 
4.Сеть АСКУЭ. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Передача и приём телемеханических сигналов. 

Цель занятия: Расчет технических характеристик телемеханических сигналов. 

 

Вопросы для обсуждения 

5.Основные понятия теории информации применительно к диспетчерскому и 

технологическому управлению в энергосистемах. 
6.Особенности телемеханики городских электрических сетей. 
7.Средства и системы телемеханики. 
8.Сигналы аналоговые, дискретные, модулированные. 
9.Кодирование информации. 

Задание. 

Расчет технических характеристик по вариантам. 

Практическое занятие 3 Автоматические системы регулировании отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения.   

Цель занятия: Расчет системы регулирования отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения. 

Вопросы для обсуждения 

9.Кодирование информации. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

Практическое занятие 4  Отображение телемеханической информации. 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

отображения телемеханической информации. 

Вопросы для обсуждения 

13.Передача и приём телемеханических сигналов. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Автоматизация на ТЭС. 
16.Автоматические системы регулирования теплоснабжения. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 
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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 В.И. Мирный, Н.И. 

Макарова 
Прикладная метрология: учебное пособие , 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/prik 

ladnaya- 

metrologiy 

a 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Т.А. Скорик, Н.А. 

Страхова, Н.И. 

Галкина 

Метрологическое обеспечение, стандартизация, 

сертификация и экспертиза: учебное пособие 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/metr 

ologichesk 

oe- 

obespeche 

nie- 

standartiza 

ciya- 

sertifikaciy 

a-i- 

ekspertiza 

Л1.3 Кайнова В. Н., 

Гребнева Т. Н., 

Тесленко Е. В., 

Куликова Е. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум 
, 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=61 

361 

Л1.4 Виноградова А. А., 

Ушаков И. Е. 
Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1068 

74 

Л1.5 Голуб, О. В., Сурков, 

И. В., Позняковский, 

В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

учебное пособие 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4151. 

html 

Л1.6 Пудовкин, А. П., 

Панасюк, Ю. Н. 
Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6411 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Астайкин, А. И., 

Помазков, А. П., 

Щербак, Ю. П., 

Астайкин, А. И. 

Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Саров: Российский 

федеральный 

ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1844 

0.html 
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Л2.2 Лютиков И. В., 

Фомин А. Н., 

Леусенко В. А., 

Викторов Д. С., 

Филонов А. А. 

Метрология и радиоизмерения: учебник Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет 

(СФУ), 2016 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4973 

46 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.И. Боридько [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 

360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11998.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Э2 Егоров Ю.Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс]: сборник тестовых заданий по 

разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»/ Егоров Ю.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э3 Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4151.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э4 Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бисерова В.А., Демидова Н.В., Якорева А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э5 www.cdo.stis.su 
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Методические указания по « Основы телемеханики энергетических 

объектов»  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 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Направленность 

(профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Основы телемеханики энергетических объектов». 

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-2.1: Работает с различными информационными системами и базами данных; 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств  

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы телемеханики энергетических 

объектов» 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  

1.Телемеханика в энергетике. 
2.Система автоматического регулирования. 
3.Средства сбора и передачи информации (ССПИ). . 
4.Сеть АСКУЭ. 
5.Основные понятия теории информации применительно к диспетчерскому и 

технологическому управлению в энергосистемах. 
6.Особенности телемеханики городских электрических сетей. 
7.Средства и системы телемеханики. 
8.Сигналы аналоговые, дискретные, модулированные. 
9.Кодирование информации. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 
13.Передача и приём телемеханических сигналов. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Автоматизация на ТЭС. 
16.Автоматические системы регулирования теплоснабжения. 
17.Регулирующие органы теплоэнергетических установок. Назначение тепловой 

автоматики на ТЭС. 
18.Автоматизация на ТЭС с использованием программно-технических комплексов. 
19.Автоматизация центрального теплового пункта. 
20.Современное оборудование автоматических систем регулирования и телемеханики 

энергетических объектов.  

 

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. 
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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. 

Примерные темы доклада: 

1.Современное состояние технического обеспечения систем телемеханики в энергетике. 
2.Использование программно-технических комплексов в системах телемеханики. 
3.Система автоматического регулирования. 
4.Системы телемеханики, особенности использования, функции, типовые структуры, 
конфигурации. 
5.Системы телеуправления, телесигнализации и телерегулирования. 
6.Уровневая структура моделей системы передачи данных и системы телемеханики. 
7.Способы разделения каналов и сигналов. 
8.Каналы связи по физическим проводным  линиям связи, по линиям электропередачи. 
9.Каналы телемеханики по распределительным электрическим сетям. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 
13.Мозаичные диспетчерские щиты, многоэкранные системы, конструкции, принципы 

управления. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Аппаратура отображения телемеханической информации. Аппаратура телемеханики с 

элементами оптоволоконной техники. 
16.Средства сбора и передачи информации. 
17.Принципы построения современных МП средств АСУ ТП. 
18.Автоматизация на ТЭС с использованием программно-технических комплексов. 
19.Автоматизация энергетических блоков с использованием программно-технических 

комплексов. 
20.Современное оборудование автоматических систем регулирования и телемеханики 

энергетических объектов. 
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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; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
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материала 

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 «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 
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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. 

 

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  
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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 

 

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; 
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- 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 . 

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. 
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Методические указания по дисциплине «Системы телемеханики с 

использованием программно-технических комплексов» содержат задания для 

обучающихся, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  Направленность 

(профиль) " Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики " 
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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 "Системы телемеханики с использованием 

программно-технических комплексов" является овладение студентами знаниями, 

навыками и умениями в области теории формирования, приема и обработки сигналов в 

СМС. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7.2: Осуществляет оформление проектной документации в соответствии со 

стандартами и техническими регламентами.  

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: назначение автоматизированной системы диспетчерского управления в 

энергосистемах.   

 Уметь: реализовывать программы экспериментальных исследований, включая 

выбор технических средств и обработку результатов.  

 Владеть: системой сбора, обработки и передачи телемеханической информации по 

сетям связи.   

 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  Уровневая структура моделей системы передачи данных и 

системы телемеханики. 
Цель занятия: Приобретение знаний об уровневой структуре моделей системы 

передачи данных и системы телемеханики. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Телемеханика в энергетике. 
2.Система автоматического регулирования. 
3.Средства сбора и передачи информации (ССПИ). . 
4.Сеть АСКУЭ. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Передача и приём телемеханических сигналов. 

Цель занятия: Расчет технических характеристик телемеханических сигналов. 

 

Вопросы для обсуждения 

5.Основные понятия теории информации применительно к диспетчерскому и 

технологическому управлению в энергосистемах. 
6.Особенности телемеханики городских электрических сетей. 
7.Средства и системы телемеханики. 
8.Сигналы аналоговые, дискретные, модулированные. 
9.Кодирование информации. 

Задание. 

Расчет технических характеристик по вариантам. 

Практическое занятие 3 Автоматические системы регулировании отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения.   

Цель занятия: Расчет системы регулирования отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения. 

Вопросы для обсуждения 

9.Кодирование информации. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

Практическое занятие 4  Отображение телемеханической информации. 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

отображения телемеханической информации. 

Вопросы для обсуждения 

13.Передача и приём телемеханических сигналов. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Автоматизация на ТЭС. 
16.Автоматические системы регулирования теплоснабжения. 
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Задание  

Произвести расчет 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 В.И. Мирный, Н.И. 

Макарова 
Прикладная метрология: учебное пособие , 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/prik 

ladnaya- 

metrologiy 

a 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Т.А. Скорик, Н.А. 

Страхова, Н.И. 

Галкина 

Метрологическое обеспечение, стандартизация, 

сертификация и экспертиза: учебное пособие 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/metr 

ologichesk 

oe- 

obespeche 

nie- 

standartiza 

ciya- 

sertifikaciy 

a-i- 

ekspertiza 

Л1.3 Кайнова В. Н., 

Гребнева Т. Н., 

Тесленко Е. В., 

Куликова Е. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум 
, 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=61 

361 

Л1.4 Виноградова А. А., 

Ушаков И. Е. 
Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1068 

74 

Л1.5 Голуб, О. В., Сурков, 

И. В., Позняковский, 

В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

учебное пособие 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4151. 

html 

Л1.6 Пудовкин, А. П., 

Панасюк, Ю. Н. 
Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6411 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Астайкин, А. И., 

Помазков, А. П., 

Щербак, Ю. П., 

Астайкин, А. И. 

Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Саров: Российский 

федеральный 

ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1844 

0.html 
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Л2.2 Лютиков И. В., 

Фомин А. Н., 

Леусенко В. А., 

Викторов Д. С., 

Филонов А. А. 

Метрология и радиоизмерения: учебник Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет 

(СФУ), 2016 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4973 

46 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.И. Боридько [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 

360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11998.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Э2 Егоров Ю.Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс]: сборник тестовых заданий по 

разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»/ Егоров Ю.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э3 Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4151.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э4 Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бисерова В.А., Демидова Н.В., Якорева А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э5 www.cdo.stis.su 
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Методические указания по «Системы телемеханики с использованием 

программно-технических комплексов»  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 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Направленность 

(профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Системы телемеханики с использованием программно-технических комплексов». 

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-7.2: Осуществляет оформление проектной документации в соответствии со 

стандартами и техническими регламентами. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы телемеханики энергетических 

объектов» 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  

1.Телемеханика в энергетике. 
2.Система автоматического регулирования. 
3.Средства сбора и передачи информации (ССПИ). . 
4.Сеть АСКУЭ. 
5.Основные понятия теории информации применительно к диспетчерскому и 

технологическому управлению в энергосистемах. 
6.Особенности телемеханики городских электрических сетей. 
7.Средства и системы телемеханики. 
8.Сигналы аналоговые, дискретные, модулированные. 
9.Кодирование информации. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 
13.Передача и приём телемеханических сигналов. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Автоматизация на ТЭС. 
16.Автоматические системы регулирования теплоснабжения. 
17.Регулирующие органы теплоэнергетических установок. Назначение тепловой 

автоматики на ТЭС. 
18.Автоматизация на ТЭС с использованием программно-технических комплексов. 
19.Автоматизация центрального теплового пункта. 
20.Современное оборудование автоматических систем регулирования и телемеханики 

энергетических объектов.  

 

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. 
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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. 

Примерные темы доклада: 

1.Современное состояние технического обеспечения систем телемеханики в энергетике. 
2.Использование программно-технических комплексов в системах телемеханики. 
3.Система автоматического регулирования. 
4.Системы телемеханики, особенности использования, функции, типовые структуры, 
конфигурации. 
5.Системы телеуправления, телесигнализации и телерегулирования. 
6.Уровневая структура моделей системы передачи данных и системы телемеханики. 
7.Способы разделения каналов и сигналов. 
8.Каналы связи по физическим проводным линиям связи, по линиям электропередачи. 
9.Каналы телемеханики по распределительным электрическим сетям. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 
13.Мозаичные диспетчерские щиты, многоэкранные системы, конструкции, принципы 

управления. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Аппаратура отображения телемеханической информации. Аппаратура телемеханики с 

элементами оптоволоконной техники. 
16.Средства сбора и передачи информации. 
17.Принципы построения современных МП средств АСУ ТП. 
18.Автоматизация на ТЭС с использованием программно-технических комплексов. 
19.Автоматизация энергетических блоков с использованием программно-технических 

комплексов. 
20.Современное оборудование автоматических систем регулирования и телемеханики 

энергетических объектов. 
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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; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
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материала 

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 «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 
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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. 

 

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  
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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 

 

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; 
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- 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 . 

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. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 
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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 "Основы телемеханики энергетических объектов" 

является овладение студентами знаниями, навыками и умениями в области теории 

формирования, приема и обработки сигналов в СМС. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.1: Работает с различными информационными системами и базами данных; 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств.  

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: назначение автоматизированной системы диспетчерского управления 

(АСДУ) в энергосистемах.   

 Уметь: реализовывать программы экспериментальных исследований, включая 

выбор технических средств и обработку результатов.  

 Владеть: системой сбора, обработки и передачи телемеханической информации по 

сетям связи.   

 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  Уровневая структура моделей системы передачи данных и 

системы телемеханики. 
Цель занятия: Приобретение знаний об уровневой структуре моделей системы 

передачи данных и системы телемеханики. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Телемеханика в энергетике. 
2.Система автоматического регулирования. 
3.Средства сбора и передачи информации (ССПИ). . 
4.Сеть АСКУЭ. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Передача и приём телемеханических сигналов. 

Цель занятия: Расчет технических характеристик телемеханических сигналов. 

 

Вопросы для обсуждения 

5.Основные понятия теории информации применительно к диспетчерскому и 

технологическому управлению в энергосистемах. 
6.Особенности телемеханики городских электрических сетей. 
7.Средства и системы телемеханики. 
8.Сигналы аналоговые, дискретные, модулированные. 
9.Кодирование информации. 

Задание. 

Расчет технических характеристик по вариантам. 

Практическое занятие 3 Автоматические системы регулировании отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения.   

Цель занятия: Расчет системы регулирования отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения. 

Вопросы для обсуждения 

9.Кодирование информации. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

Практическое занятие 4  Отображение телемеханической информации. 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

отображения телемеханической информации. 

Вопросы для обсуждения 

13.Передача и приём телемеханических сигналов. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Автоматизация на ТЭС. 
16.Автоматические системы регулирования теплоснабжения. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 
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Практикум 
, 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=61 

361 
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Методические указания по дисциплине  «Основные устройства систем 

телекоммуникаций»  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 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Направленность 

(профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Основные устройства систем телекоммуникаций». 

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 

Целью освоения дисциплины  является изучение студентами общих принципов 

построения систем телекоммуникаций, их основных параметров и требований, 

предъявляемых к ним инфокоммуникационной аппаратурой, а также изучение принципа 

действия и способов реализации устройств, входящих в состав систем телекоммуникаций 

и перспектив их развития,  применительно к энергетическим объектам. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.4: Представляет принципы работы оборудования систем сотовой связи, 

теоретические основы их построения и обслуживания.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Основные устройства систем 

телекоммуникаций» 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 
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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  

1.Основные понятия и определения устройств и систем телекоммуникаций и требования, 

предъявляемые к ним. 
2.Тенденции и перспективы развития техники  телекоммуникаций, применительно к 

энергетическим объектам. 
3.Классификация предприятий телекоммуникаций по условиям надежности 

электроснабжения. 
4.Устройства автоматического включения резерва. 
5.Электромагнитные устройства. 
6.Работа биполярных, полевых и IGBT транзисторов в режиме переключения. 
7.Основные параметры выпрямительных устройств и их структурные схемы. 
8.Работа выпрямителей на различные виды нагрузок. 
9.Кодирование информации. 
10.Основные схемы выпрямления и области их применения. 
11.Основы расчета и моделирования выпрямительных устройств. 
12.Основные типы сглаживающих фильтров, их параметры. 
13.Основные параметры стабилизаторов напряжения и тока. 
14.Параметрические и линейные компенсационные стабилизаторы напряжения 

постоянного тока. 
15.Однотактные преобразователи DC/DC с непосредственной связью входного и 

выходного напряжений . 
16.Двухтактные преобразователи DC/DC. 
17.Способы управления транзисторами в преобразователях. 
18.Коррекция коэффициента мощности в AC/DC преобразователях (выпрямителях). 
19.Основные схемы AC/DC преобразователей. 
20.Основы расчета и моделирования преобразователей. 

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. 
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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. 

Примерные темы доклада: 

1.Основные понятия и определения устройств и систем телекоммуникаций и требования, 

предъявляемые к ним. 
2.Тенденции и перспективы развития техники  телекоммуникаций, применительно к 

энергетическим объектам. 
3.Классификация предприятий телекоммуникаций по условиям надежности 

электроснабжения. 
4.Устройства автоматического включения резерва. 
5.Электромагнитные устройства. 
6.Работа биполярных, полевых и IGBT транзисторов в режиме переключения. 
7.Основные параметры выпрямительных устройств и их структурные схемы. 
8.Работа выпрямителей на различные виды нагрузок. 
9.Кодирование информации. 
10.Основные схемы выпрямления и области их применения. 
11.Основы расчета и моделирования выпрямительных устройств. 
12.Основные типы сглаживающих фильтров, их параметры. 

13.Основные параметры стабилизаторов напряжения и тока. 
14.Параметрические и линейные компенсационные стабилизаторы напряжения 

постоянного тока. 
15.Однотактные преобразователи DC/DC с непосредственной связью входного и 

выходного напряжений . 
16.Двухтактные преобразователи DC/DC. 
17.Способы управления транзисторами в преобразователях. 
18.Коррекция коэффициента мощности в AC/DC преобразователях (выпрямителях). 
19.Основные схемы AC/DC преобразователей. 
20.Основы расчета и моделирования преобразователей. 
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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; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
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материала 

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 «Основные устройства систем телекоммуникаций».  

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 
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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. 

 

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  
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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 ЗАЧЕТУ 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете 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 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 
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- 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 часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) 

(см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, 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 подготовки 

рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в 

практический ситуации, не знает основную терминологию процессов проектирования 

швейного производства; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе 

курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах зачетного 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 (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным 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 В.И. Мирный, Н.И. 

Макарова 
Прикладная метрология: учебное пособие , 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/prik 

ladnaya- 

metrologiy 

a 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Т.А. Скорик, Н.А. 

Страхова, Н.И. 

Галкина 

Метрологическое обеспечение, стандартизация, 

сертификация и экспертиза: учебное пособие 

, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/metr 

ologichesk 

oe- 

obespeche 

nie- 

standartiza 

ciya- 

sertifikaciy 

a-i- 

ekspertiza 
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Л1.3 Кайнова В. Н., 

Гребнева Т. Н., 

Тесленко Е. В., 

Куликова Е. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум 

, 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=61 

361 

Л1.4 Виноградова А. А., 

Ушаков И. Е. 

Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1068 

74 

Л1.5 Голуб, О. В., 

Сурков, И. В., 

Позняковский, В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

учебное пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4151. 

html 

Л1.6 Пудовкин, А. П., 

Панасюк, Ю. Н. 

Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6411 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Астайкин, А. И., 

Помазков, А. П., 

Щербак, Ю. П., 

Астайкин, А. И. 

Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Саров: Российский 

федеральный 

ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1844 

0.html 

Л2.2 Лютиков И. В., 

Фомин А. Н., 

Леусенко В. А., 

Викторов Д. С., 

Филонов А. А. 

Метрология и радиоизмерения: учебник Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет 

(СФУ), 2016 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4973 

46 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.И. Боридько [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 

360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11998.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Методические указания по дисциплине « Применение 

инфокоммуникационных технологий при создании объектов энергетики» 

содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  Направленность 

(профиль) " Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики " 
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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 " Применение инфокоммуникационных технологий 

при создании объектов энергетики " является формирование  у  обучающихся  знаний  и  

навыков  в  области  основ моделирование  и  оптимизации  процессов и  систем  сервиса 

транспортных средств  для осуществления успешной профессиональной деятельности. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.2: Осуществляет сбор, анализ и обработку статистической информации с целью 

оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических 

регламентов телекоммуникационного оборудования. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: особенности условий использования систем мобильной связи и основные 

показатели качества их функционирования.   

 Уметь: выбирать конкретные типы  блоков функциональной схемы системы 

мобильной связи  с учетом условий эксплуатации, требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопригодности, 

удобства эксплуатации и экономической и спектральной эффективности.  

 Владеть: первичными навыками выбора необходимых функциональных блоков 

системы мобильной связи и расчета численных значений их параметров, согласования их 

режимов функционирования в системе при проектировании, испытаниях и технической 

эксплуатации таких систем.  

 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  Расчет технических характеристик качества функционирования 

систем мобильной связи при  многолучевом распространении в условиях плотной 

городкой застройки. 
Цель занятия: Приобретение знаний о расчете технических характеристик 

качества функционирования систем мобильной связи. 

Вопросы для обсуждения. 

1 Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. 

2. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. Влияние 

земной поверхности. 
3. Замирания сигналов как случайный процесс. Учет многолучевого распространения 

радиоволн в городских условиях. 
4. Замирания сигналов как случайный процесс. Крупномасштабные замирания сигналов. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Расчет технических характеристик радиоканалов систем 

мобильной связи при мелкомасштабных замираниях  

Цель занятия: Расчет технических характеристик радиоканалов систем мобильной 

связи. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Пространственная корреляция. Общие положения. 
2. Пространственная корреляция. Частные случаи пространственной корреляции в СМС. 
3. Статистические характеристики канала с замираниями. Частотная дисперсия в канале 
4. Статистические характеристики канала с замираниями. Угловая дисперсия в канале. 

Задание. 

Расчет технических характеристик радиоканалов по вариантам. 

 

Практическое занятие 3 Расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом 

канале  

Цель занятия: расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом канале. 

Вопросы для обсуждения 

1Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Математическое представление 

узкополосных сигналов и шума 
2. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Корреляционный демодулятор 
3. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Согласованный фильтр как 

демодулятор 
4. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Основные критерии, 

используемые для принятия решений 
 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 4  Расчет параметров СМС перспективных типов 

 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета параметров СМС перспективных типов. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале.  Сигналы фазовой модуляции 
2. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Сигналы квадратурной амплитудной 

модуляции 
3. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Спектральная эффективность 

гауссова шумового канала 
4. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Формирование OFDM-сигнала. 

 

Задание  

Произвести расчет 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 Лебедев, В. А. Теплоэнергетика: учебник Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

горный 

университет, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7814 

0.html 

Л1.2 Старкова Л.Е. Справочник цехового энергетика: Учебно-

методическая литература 
Вологда: Инфра- 

Инженерия, 2009 
http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=186344 

Л1.3 Крежевский Ю. С. Общая энергетика: учебно-практическое пособие: 

учебное пособие 
Ульяновск: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет 

(УлГТУ), 2014 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=3634 

80 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Болотнов С. А., 

Вереникина Н. М., 

Алексейченко А. А. 

Лазерные информационно-измерительные системы. 

Ч. 4 
, 2008 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=52 

106 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

УП: 1103022-21-1ТИС.plx   стр. 8 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 ДГТУ, Каф. "ПиБИ"; 

сост.: Р.Х. Хубиев, 

И.В. Пахомов 

Методические указания для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине 

«Информационно-измерительные системы и 

комплексы» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- dlya- 

vypolneniy a- 

laboratorny h-

rabot-po- 

discipline- 

informacio nno- 

izmeritelny e-

sistemy-i - 

kompleksy 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
для организации самостоятельной работы  

по дисциплине 

«Применение инфокоммуникационных технологий при создании объектов 

энергетики» 

для обучающихся по направлению подготовки  

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

Направленность (профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов 

энергетики» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по «Применение инфокоммуникационных 
технологий при создании объектов энергетики»  содержат задания для 

студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 
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Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Направленность 

(профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Применение инфокоммуникационных технологий при создании объектов энергетики». 

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 - формирование  у  обучающихся  знаний  и  навыков  в  

области  основ моделирование  и  оптимизации  процессов и  систем  сервиса 

транспортных средств  для осуществления успешной профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

 ПК-1.3: Разрабатывает схемы организации связи и интеграции новых сетевых 

элементов с использованием геоинформационных баз данных по сетям радиодоступа, 

информационной поддержки расчетов радиопокрытия, сетей сотовой связи, 

радиорелейных трасс и частотно территориального планирования; развертывает 

оборудование сотовой связи новых технологий 
Самостоятельная работа по дисциплине «Моделирование систем и объектов связи в 

энергетике» 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  

1. Введение в управление энергетическими системами. 

2. Основные понятия и определения. 

3. Модели основных функций управления энергетическими системами. 

4. Организационная структура систем энергетики. 

5. Модели сложных систем энергетики. 

6. Методы управления энергетическими системами. 

7. Инновационный подход при управлении и совершенствовании энергетических 

систем. 

8. Учет факторов риска при анализе инвестиционных процессов в энергетики. 

9. Методы принятия управленческих решений в энергетики. 

10. Автоматизация управления в сложных системах энергетики. 

11. Информационные системы при производстве и распределении  энергоресурсов. 

12. Показатели и критерии оценки работоспособности энергетических систем. 

13. Техническая термодинамика.Основные понятия и определения. 

14. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

15. Термодинамические процессы. 

16. Основы теории теплообмена. 

17. Теплопроводность. 

18. Конвективный теплообмен. 

19. Тепловое излучение. 

20. Теплопередача. 

21. Типы и расчет теплообменных аппаратов. 

22. Теплоэнергетические установки. 

23. Энергетическое топливо. 

24. Котельные установки. 
 

 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. 
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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 «« Моделирование систем и объектов связи в энергетике» - 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.Основные методы свертки критериев оптимальности. 
2.Универсальный метод свертки критериев оптимальности. 
3.Функция желательности и ее применение. 
4.Основная задача линейного программирования. 
5.Задача об оптимальном плане производства. 
6.Транспортная задача. 
7.Геометрический смысл задач линейного программирования. 
8.Общая постановка задачи целочисленного программирования. 
9.Общая постановка задачи нелинейного программирования. 
10.Геометрический смысл и особенности задач нелинейного программирования. 
11.Предмет теории массового обслуживания. Системы массового обслуживания с 

неограниченной очередью. 
12.Классификация систем массового обслуживания. 
13.Задачи управления запасами в сервисе энергетического оборудования. 
14.Методы календарного планирования. 
15.Методы сетевого планирования. Сетевой график. 
16.Сущность метода динамического программирования. 
17.Формальное описание, основное уравнение и вычислительная схема метода 

динамического программирования. 
18.Задача оптимизации режимов работы для групп оборудования, входящего в состав 

линии. 
 

 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 
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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; 

- 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 «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.  
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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. 

 

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;  
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- 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 

 

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 . 

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

 

 

 

 

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 Лебедев, В. А. Теплоэнергетика: учебник Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

горный 

университет, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7814 

0.html 

Л1.2 Старкова Л.Е. Справочник цехового энергетика: Учебно-

методическая литература 
Вологда: Инфра- 

Инженерия, 2009 
http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=186344 

Л1.3 Крежевский Ю. С. Общая энергетика: учебно-практическое пособие: 

учебное пособие 
Ульяновск: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет 

(УлГТУ), 2014 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=3634 

80 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л2.1 Болотнов С. А., 

Вереникина Н. М., 

Алексейченко А. А. 

Лазерные информационно-измерительные системы. 

Ч. 4 
, 2008 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=52 

106 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, Каф. "ПиБИ"; 

сост.: Р.Х. Хубиев, 

И.В. Пахомов 

Методические указания для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине 

«Информационно-измерительные системы и 

комплексы» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

dlya- 

vypolneniy 

a- 

laboratorny 

h-rabot-po- 

discipline- 

informacio 

nno- 

izmeritelny 

e-sistemy-i 

- 

kompleksy 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по курсовому проектированию 

по дисциплине  

«Системы диспетчерского управления и сбора данных на 

объектах энергетики» 
для обучающихся по направлению подготовки  

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

Направленность (профиль) 

 «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Цель проектирования 

Курсовой проект по дисциплине «Системы диспетчерского управления 

и сбора данных на объектах энергетики» ставит своей целью углубить 

навыки выполнения исследований при использовании средств 

диспетчерского и технологического управления при эксплуатации объектов 

энергетики. 

Курсовой проект выполняется в восьмом семестре обучения, поэтому 

результаты исследований могут быть использованы непосредственно при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

2 Организация курсового проектирования 

Курсовой проект выполняется  студентом в ходе самостоятельной 

работы на основании задания на проектирование. Задание на проектирование 

выдается ведущим преподавателем, который, также, проводит консультации 

и выполняет контроль за ходом курсового проектирования. При 

необходимости, студент может получить консультации по отдельным 

разделам у других преподавателей кафедры РиСС. 

В задании на курсовое проектирование  устанавливаются основные 

разделы, которые должны быть рассмотрены в ходе выполнения проекта, 

объём проекта и сроки его окончания. 

Не позднее чем за две недели до установленного срока  курсовой 

проект должен быть сдан на проверку преподавателю. После проверки 

назначается дата защиты курсового проекта. 

 

  3 Тематика курсовых проектов 

Курсовой проект по дисциплине «Системы диспетчерского 

управления и сбора данных на объектах энергетики» должен выполняться по 

следующим  темам: 



1.Область применения, назначение и задачи оперативно-

диспетчерского управления и технического контроля в системах 

электроснабжения.   

2.Назначение автоматизированной системы диспетчерского управления 

(АСДУ) в энергосистемах. 

3.Построение устройств диспетчерского и технологического управления. 

4.Системы телемеханики, особенности использования, функции, типовые 

структуры, 

конфигурации. 

5.Системы телеуправления, телесигнализации и телерегулирования. 

6.Уровневая структура моделей системы передачи данных и системы 

телемеханики. 

7.Способы разделения каналов и сигналов.  

8.Каналы связи по физическим проводным  линиям связи, по линиям 

электропередачи. 

9.Каналы телемеханики по распределительным электрическим сетям. 

10.Телемеханические комплексы, общая характеристика.  

11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 

12.Отображение телемеханической информации. 

13.Мозаичные диспетчерские щиты, многоэкранные системы, конструкции, 

принципы управления. 

14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации.  

15.Аппаратура отображения телемеханической информации. Аппаратура 

телемеханики с элементами оптоволоконной техники. 

 

 

 

 

 



4 Структура курсовой работы 

Структура  курсового проекты должна соответствовать структуре 

пояснительной записки выпускной квалификационной работы и 

включает в себя следующие обязательные части: 

-титульный лист на курсовой проект; 

-задание на курсовой проект; 

- содержание ; 

- введение; 

- анализ технического задания: 

а) патентный и литературный обзор аналогов проектируемой или 

исследуемой бытовой радиоэлектронной аппаратуры; 

б) системотехнический и схемотехнический анализ существующего 

аналога, применяемого для решения поставленной задачи; 

в) цель исследования и постановка задачи; 

- технический раздел: 

а) обоснование функциональной (структурной) схемы; 

б) описание принципа действия и структуры устройства; 

в) разработка принципиальных схем отдельных блоков; 

д) расчет принципиальных схем (при необходимости); 

- выводы и рекомендации; 

- перечень принятых сокращений (если необходимо); 

- перечень принятых терминов (если необходимо); 

- библиографический список; 

- приложения (структурная схема формата А3 по заданию). 

 

5 Содержание пояснительной записки курсовогопроекта 

Титульный лист является первым листом в пояснительной записке. 

Бланк выдается на кафедре ведущим преподавателем, ответственным за 

дипломное проектирование. 



Аннотация – это сокращенное изложение содержания проекта с 

основными сведениями и выводами. В аннотации указывается, что курсовой 

проект  состоит из введения, ___ разделов , библиографического списка  

и ___ приложений, содержит ___ страниц текста, включающего ____ 

рисунок, ___ таблиц и библиографический список из ___ наименований. 

Объем аннотации определяется содержанием проекта, количеством сведений 

и их научной ценностью или практическим значением, но не должен 

превышать 1 листа. Минимальный объем данного раздела 500 печатных 

знаков, максимальный 2500 печатных знаков. Лист, на котором размещается 

аннотация, не должен иметь рамки, только номер страницы, размещенный 

внизу справа. 

Раздел «Содержание» пояснительной записки включает названия 

всех разделов и подразделов с указанием страниц (пункты и подпункты в 

оглавление не выносятся), с которых они начинаются. Первый лист раздела 

оформляется по форме 2 ГОСТ 2.104-68 с основной надписью, последующие 

листы по форме 2а ГОСТ2.104-68.  

Во введении должна быть дана общая характеристика работы, 

включающая в обязательном порядке освещение вопросов: 

– состояние исследуемого вопроса и актуальность темы; 

– объект проектирования; 

– предмет проектирования; 

– цель проектирования; 

– рамки проектирования; 

– задачи проектирования. 

Анализ технического задания рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

– обоснование цели создания или модернизации устройства, 

контрольно-измерительной аппаратуры, стендов диагностики аппаратуры, 

включая: назначение и область применения модернизированного или 

проектируемого объекта;  



– краткая характеристика существующих технических решений, их 

недостатки; основные пути решения поставленной задачи; 

– анализ требований технического задания с точки зрения 

возможности их достижения в проектируемой аппаратуре; 

– установление дополнительных данных для проектирования 

(модернизации); 

– уточнение возможности заимствования из известных устройств. 

Анализ технического задания является одним из основных этапов 

курсового проектирования.  При его выполнении необходимо произвести 

анализ состояния вопроса на текущий момент. Для этого  должны быть 

рассмотрены доступные  источники информации по теме проектирования: 

книги, журнальные статьи, реферативные ссылки, патенты и ресурсы сети 

Интернет. Глубина анализа должна составлять не менее пяти лет. 

По результатам анализа делается краткое описание найденных 

аналогов и рассматриваются их сравнительные характеристики, а также 

выбирается образец, наиболее удовлетворяющий требованиям задания на 

проектирование. 

Наименования технических разделов пояснительной записки 

определяются техническим заданием. В технической части проекта должны 

найти отражение вопросы: 

– обоснование предлагаемого технического решения с описанием 

принципа работы аппаратуры; 

– разработка функциональной (структурной) и принципиальной схем 

изделия; 

– расчет электронных узлов, блоков, устройств и т.п. 

В данном разделе должна быть разработана и подробно описана 

структурная схема разрабатываемого устройства с описанием технических 

требований к каждому блоку. Необходимо описать принцип действия 

отдельных блоков и их взаимодействие в процессе функционирования всей 



системы. Описание принципа работы желательно сопровождать графиками и 

временными диаграммами процессов в основных узлах схемы. 

Здесь же целесообразно предложить варианты принципиальных схем 

отдельных блоков , которые позволяют реализовать разработанный принцип 

действия устройства. Желательно, также, привести примеры расчета 

основных элементов принципиальных схем и произвести выбор основных 

компонентов. 

В разделе «Выводы и рекомендации» должны быть приведены 

окончательные выводы, характеризующие итоги работы дипломника в 

решении поставленных перед ним задач. В разделе «Выводы и 

рекомендации» необходимо отметить преимущества, связанные с 

реализацией проектных предложений, охарактеризовать перспективы 

дальнейшего развития работ в этой области.  

Библиографический список должен включать в себя все 

литературные источники, рассмотренные в ходе выполнения курсового 

проекта. В курсовом проекте должны быть ссылки на все источники, 

приведенные в библиографическом списке. Нумерация литературных 

источников в библиографическом списке должны быть выполнена в 

соответствии с порядком их упоминания в тексте. 
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Методические указания по дисциплине «Учебно-исследовательская 

работа студента» содержат задания для обучающихся, необходимые для 

практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи профиль 

"Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики". 
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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 "Учебно-исследовательская работа студента" 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-1.2: 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. 
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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 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Учебно-исследовательская работа студента». 

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 «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 
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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.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. 
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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  является подготовка обучающихся к использованию 

средств диспетчерского и технологического управления при эксплуатации систем 

электроснабжения, а также подготовка выпускников к решению задач, связанных с 

эксплуатацией, наладкой и проектированием автоматизированных информационно- 

управляющих систем, повышающими эффективность и надежность эксплуатации 

электроэнергетических систем. 
 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

 ПК-3.1: Использует в своей работе нормативно-техническую документацию, 

требования технических регламентов, международные и национальные стандарты в 

области качественных показателей работы оборудования со-товой связи  

Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: назначение автоматизированной системы диспетчерского управления 

(АСДУ) в энергосистемах.   

 Уметь: реализовывать программы экспериментальных исследований, включая 

выбор технических средств и обработку результатов.  

 Владеть: системой сбора, обработки и передачи телемеханической информации по 

сетям связи.   

 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  Уровневая структура моделей системы передачи данных и 

системы телемеханики. 
Цель занятия: Приобретение знаний об уровневой структуре моделей системы 

передачи данных и системы телемеханики. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Телемеханика в энергетике. 
2.Система автоматического регулирования. 
3.Средства сбора и передачи информации (ССПИ). . 
4.Сеть АСКУЭ. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Передача и приём телемеханических сигналов. 

Цель занятия: Расчет технических характеристик телемеханических сигналов. 

 

Вопросы для обсуждения 

5.Основные понятия теории информации применительно к диспетчерскому и 

технологическому управлению в энергосистемах. 
6.Особенности телемеханики городских электрических сетей. 
7.Средства и системы телемеханики. 
8.Сигналы аналоговые, дискретные, модулированные. 
9.Кодирование информации. 

Задание. 

Расчет технических характеристик по вариантам. 

Практическое занятие 3 Автоматические системы регулировании отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения.   

Цель занятия: Расчет системы регулирования отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения. 

Вопросы для обсуждения 

9.Кодирование информации. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

Практическое занятие 4  Отображение телемеханической информации. 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

отображения телемеханической информации. 

Вопросы для обсуждения 

13.Передача и приём телемеханических сигналов. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Автоматизация на ТЭС. 



6 

 

16.Автоматические системы регулирования теплоснабжения. 
 

Задание  

Произвести расчет 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 В.И. Мирный, Н.И. 

Макарова 
Прикладная метрология: учебное пособие , 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/prik 

ladnaya- 

metrologiy 

a 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Т.А. Скорик, Н.А. 

Страхова, Н.И. 

Галкина 

Метрологическое обеспечение, стандартизация, 

сертификация и экспертиза: учебное пособие 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/metr 

ologichesk 

oe- 

obespeche 

nie- 

standartiza 

ciya- 

sertifikaciy 

a-i- 

ekspertiza 

Л1.3 Кайнова В. Н., 

Гребнева Т. Н., 

Тесленко Е. В., 

Куликова Е. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум 
, 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=61 

361 

Л1.4 Виноградова А. А., 

Ушаков И. Е. 
Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1068 

74 

Л1.5 Голуб, О. В., Сурков, 

И. В., Позняковский, 

В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

учебное пособие 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4151. 

html 

Л1.6 Пудовкин, А. П., 

Панасюк, Ю. Н. 
Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6411 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л2.1 Астайкин, А. И., 

Помазков, А. П., 

Щербак, Ю. П., 

Астайкин, А. И. 

Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Саров: Российский 

федеральный 

ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1844 

0.html 

Л2.2 Лютиков И. В., 

Фомин А. Н., 

Леусенко В. А., 

Викторов Д. С., 

Филонов А. А. 

Метрология и радиоизмерения: учебник Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет 

(СФУ), 2016 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4973 

46 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.И. Боридько [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 

360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11998.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Э2 Егоров Ю.Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс]: сборник тестовых заданий по 

разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»/ Егоров Ю.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э3 Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4151.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э4 Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бисерова В.А., Демидова Н.В., Якорева А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э5 www.cdo.stis.su 
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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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Методические указания по дисциплине  « Системы диспетчерского 

управления и сбора данных на объектах энергетики»  содержат задания для 

студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Системы диспетчерского управления и сбора данных на объектах энергетики». 

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 

Целью освоения дисциплины  является изучение студентами общих принципов 

построения систем телекоммуникаций, их основных параметров и требований, 

предъявляемых к ним инфокоммуникационной аппаратурой, а также изучение принципа 

действия и способов реализации устройств, входящих в состав систем телекоммуникаций 

и перспектив их развития,  применительно к энергетическим объектам. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-3.1: Использует в своей работе нормативно-техническую документацию, 

требования технических регламентов, международные и национальные стандарты в 

области качественных показателей работы оборудования со-товой связи.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Средства диспетчерского и технического 

контроля» 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 
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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  

 

1.Область применения, назначение и задачи оперативно-диспетчерского управления и 

технического контроля в системах 
электроснабжения. 
2.Назначение автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в 

энергосистемах. 
3.Построение устройств диспетчерского и технологического управления. 
4.Системы телемеханики, особенности использования, функции, типовые структуры, 
конфигурации. 
5.Системы телеуправления, телесигнализации и телерегулирования. 
6.Уровневая структура моделей системы передачи данных и системы телемеханики. 
7.Способы разделения каналов и сигналов. 
8.Каналы связи по физическим проводным  линиям связи, по линиям электропередачи. 
9.Каналы телемеханики по распределительным электрическим сетям. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 
13.Мозаичные диспетчерские щиты, многоэкранные системы, конструкции, принципы 

управления. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Аппаратура отображения телемеханической информации. Аппаратура телемеханики с 

элементами оптоволоконной техники. 
 

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. 
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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. 

Примерные темы доклада: 

1.Область применения, назначение и задачи оперативно-диспетчерского управления и 

технического контроля в системах 
электроснабжения. 
2.Назначение автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в 

энергосистемах. 
3.Построение устройств диспетчерского и технологического управления. 
4.Системы телемеханики, особенности использования, функции, типовые структуры, 
конфигурации. 
5.Системы телеуправления, телесигнализации и телерегулирования. 
6.Уровневая структура моделей системы передачи данных и системы телемеханики. 
7.Способы разделения каналов и сигналов. 
8.Каналы связи по физическим проводным  линиям связи, по линиям электропередачи. 
9.Каналы телемеханики по распределительным электрическим сетям. 
10.Телемеханические комплексы, общая характеристика. 
11.Микропроцессорные комплексы телемеханики. 
12.Отображение телемеханической информации. 
13.Мозаичные диспетчерские щиты, многоэкранные системы, конструкции, принципы 

управления. 
14.Системы сбора, обработки и передачи телемеханической информации. 
15.Аппаратура отображения телемеханической информации. Аппаратура телемеханики с 

элементами оптоволоконной техники. 
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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; 

- 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 
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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 «Системы диспетчерского управления и сбора данных на 

объектах энергетики».  

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 
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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. 

 

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  
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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 ЗАЧЕТУ 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете 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 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 
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- 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 часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) 

(см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, 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 подготовки 

рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в 

практический ситуации, не знает основную терминологию процессов проектирования 

швейного производства; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе 

курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах зачетного 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 (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным 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 В.И. Мирный, Н.И. 

Макарова 
Прикладная метрология: учебное пособие , 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/prik 

ladnaya- 

metrologiy 

a 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Т.А. Скорик, Н.А. 

Страхова, Н.И. 

Галкина 

Метрологическое обеспечение, стандартизация, 

сертификация и экспертиза: учебное пособие 

, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/metr 

ologichesk 

oe- 

obespeche 

nie- 

standartiza 

ciya- 

sertifikaciy 

a-i- 

ekspertiza 
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Л1.3 Кайнова В. Н., 

Гребнева Т. Н., 

Тесленко Е. В., 

Куликова Е. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум 

, 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=61 

361 

Л1.4 Виноградова А. А., 

Ушаков И. Е. 

Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1068 

74 

Л1.5 Голуб, О. В., 

Сурков, И. В., 

Позняковский, В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

учебное пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4151. 

html 

Л1.6 Пудовкин, А. П., 

Панасюк, Ю. Н. 

Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6411 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Астайкин, А. И., 

Помазков, А. П., 

Щербак, Ю. П., 

Астайкин, А. И. 

Метрология и радиоизмерения: учебное пособие Саров: Российский 

федеральный 

ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1844 

0.html 

Л2.2 Лютиков И. В., 

Фомин А. Н., 

Леусенко В. А., 

Викторов Д. С., 

Филонов А. А. 

Метрология и радиоизмерения: учебник Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет 

(СФУ), 2016 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4973 

46 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.И. Боридько [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 

360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11998.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Основы научного эксперимента» 

для обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

Направленность (профиль) 

 «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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Методические указания по дисциплине « Основы научного эксперимента» 

содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 
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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. 
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Методические указания по дисциплине « Эксплуатация и сервис 

сооружени  средств и оборудования мобильной радиосвязи» содержат 

задания для обучающихся, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  Направленность 

(профиль) Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики " 
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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 " Эксплуатация и сервис сооружений_ средств и 

оборудования мобильной радиосвязи" является овладение студентами знаниями, 

навыками и умениями в области теории формирования, приема и обработки сигналов в 

СМС. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.1: Работает с различными информационными системами и базами данных; 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств  

Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: особенности условий использования систем мобильной связи и основные 

показатели качества их функционирования.   

 Уметь: выбирать конкретные типы  блоков функциональной схемы системы 

мобильной связи  с учетом условий эксплуатации, требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопригодности, 

удобства эксплуатации и экономической и спектральной эффективности.  

 Владеть: первичными навыками выбора необходимых функциональных блоков 

системы мобильной связи и расчета численных значений их параметров, согласования их 

режимов функционирования в системе при проектировании, испытаниях и технической 

эксплуатации таких систем.  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  Расчет технических характеристик качества функционирования 

систем мобильной связи при  многолучевом распространении в условиях плотной 

городкой застройки. 
Цель занятия: Приобретение знаний о расчете технических характеристик 

качества функционирования систем мобильной связи. 

Вопросы для обсуждения. 

1 Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. 

2. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. Влияние 

земной поверхности. 
3. Замирания сигналов как случайный процесс. Учет многолучевого распространения 

радиоволн в городских условиях. 
4. Замирания сигналов как случайный процесс. Крупномасштабные замирания сигналов. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Расчет технических характеристик радиоканалов систем 

мобильной связи при мелкомасштабных замираниях  

Цель занятия: Расчет технических характеристик радиоканалов систем мобильной 

связи. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Пространственная корреляция. Общие положения. 
2. Пространственная корреляция. Частные случаи пространственной корреляции в СМС. 
3. Статистические характеристики канала с замираниями. Частотная дисперсия в канале 
4. Статистические характеристики канала с замираниями. Угловая дисперсия в канале. 

Задание. 

Расчет технических характеристик радиоканалов по вариантам. 

 

Практическое занятие 3 Расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом 

канале  

Цель занятия: расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом канале. 

Вопросы для обсуждения 

1Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Математическое представление 

узкополосных сигналов и шума 
2. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Корреляционный демодулятор 
3. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Согласованный фильтр как 

демодулятор 
4. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Основные критерии, 

используемые для принятия решений 
 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 4  Расчет параметров СМС перспективных типов 

 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета параметров СМС перспективных типов. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале.  Сигналы фазовой модуляции 
2. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Сигналы квадратурной амплитудной 

модуляции 
3. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Спектральная эффективность 

гауссова шумового канала 
4. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Формирование OFDM-сигнала. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 
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Методические указания по дисциплине « Эксплуатация и сервис сооружений 

средств и оборудования мобильной радиосвязи» 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 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи,  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Эксплуатация и сервис сооружений средств и оборудования мобильной радиосвязи». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с электротехникой, 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 - дать обучаемым основы научных знаний по 

организации управления сетями связи. Изучить основные нормативные документы по 

управлению сетями связи, основные типы протоколов управления сетями связи. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.1: Работает с различными информационными системами и базами данных; 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств  

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление сетями связи» 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. 
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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. Основные понятия и виды систем автоматического управления и регулирования 

2. Общие принципы построения системы управления сетями связи 

3. Модель системы управления сетью 

4. Система технической эксплуатации 

5. Структурно-функциональная схема управления 

6. Основные задачи системы управления сетями связи 

7. Подсистемы системы управления сетью связи и их характеристика 

8. Подсистема технической эксплуатации 

9. Подсистема технического обслуживания 

10. Подсистемы административного управления и управления ресурсами 

11. Подсистема управления качеством передачи 

12. Подсистемы управления рабочей силой и  управления безопасностью 

13. Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами 

14. Подсистема управления трафиком 

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

15. Подсистема управления измерением и анализом трафика 

16. Подсистема управления рабочими характеристиками сети и качеством услуги 

17. Подсистема администрирования пользователя и подсистема административного 

управления маршрутизацией и численным анализом 

18. Основные положения концепции TMN 

19. Модели системы управления сетью 

20. Основные стандарты TMN 

21. Показатели перспективности TMN 

22. Управляющие протоколы  TMN 

23. Общие сведения о протоколе SNMP 

24. Протокол общей управляющей информации CMI 

25. Сравнение протоколов SNMP и CMIP 

26. Тенденции развития стандартов и технологий управления сетями связи 

27. Понятие телеком-модели операций (TOM) 

28. Технология CORBA 

29. Новое поколение систем операций и программного обеспечения NGOSS 

 

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 «Управление сетями связи» - 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. Планирование IP адресации сети. Понятие адреса сети, адреса хоста и маски подсети. 

Решение задач на выделение адреса хоста и адреса сети. 

2. Планирование IP адресации сети. Определение параметров сети (адрес сети, маска сети) для 

различных условий. 

3. Практика с калькулятором IP адресов. 

4. Программа Wireshark. Разбор заголовков IP пакета. 

5. Программа Wireshark. Разбор заголовков TCP пакета. 

6. Программа Wireshark. Разбор заголовков UDP пакета. 

7. Адресация канального уровня. Протокол ARP. 

8. Анализ таблицы коммутации на примере коммутаторов Cisco. 

9. Маршрутизация в IP сетях. Программы анализа сети ping и tracert. Протокол ICMP. 

10. Маршрутизация в IP сетях. Динамическая и статическая маршрутизация. Маршрут по 

умолчанию. 

11. Трехуровневая модель сети. Выбор оборудования. 

12. Проектирование локальной вычислительной сети. Разработка проекта локальной 

вычислительной сети. 

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. 
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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; 

- 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 

1 

 

1 

 

1 
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структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

 

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 «Управление сетями связи».  

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. взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена 

информацией с другими станциями; 

2. взаимодействие станции со средой передачи данных для обмена информацией с друг с 

другом; 

3. это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде 

передачи данных; 

4. это установление последовательности, в которой серверы получают доступ к среде 

передачи данных. 

 

2. Конфликтом называется: 

1. ситуация, при которой две или более станции "одновременно" бездействуют; 

2. ситуация, при которой две или более станции "одновременно" пытаются захватить 

линию; 
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3. ситуация, при которой два или более сервера "одновременно" пытаются захватить 

линию; 

4. ситуация, при которой сервер и рабочая станция "одновременно" пытаются захватить 

линию. 

 

3. Дискретная модуляция это… 

1. процесс представления цифровой информации в дискретной форме; 

2. процесс представления синусоидального несущего сигнала; 

3. процесс представления на основе последовательности прямоугольных импульсов; 

4. процесс представления аналоговой информации в дискретной форме. 

 

4. Коммуникационный протокол описывающий формат пакета данных называется: 

1. TCP|IP 

2. ТСP 

3. UPD 

4. IP 

 

5. Метод потенциального кодирования NRZ это… 

1. метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией; 

2. метод без возвращения к нулю; 

3. метод с потенциальным кодом с инверсией при единице; 

4. биполярный импульсный код. 

 

6. Маршрутизация это… 

1. это правило назначения выходной линии связи данного узла связи ТКС для передачи 

пакета, базирующегося на информации, содержащейся в заголовке пакета (адреса 

отправителя и получателя), и информации о загрузке этого узла (длина очередей пакетов) 

и, возможно, ТКС в целом; 

2. это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в 

разных сетях; 

3. это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от 

отправителя до пункта назначения; 

4. специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой 

интерфейс и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, 

связывающий разнородные сети различных архитектур, принимающий решения о 

пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, заданных 

администратором. 

 

7. Какие способы маршрутизации существуют: 

1. централизованная, распределенная, смешанная; 

2. адаптивная, децентрализованная, смешанная; 

3. прямая, косвенная, смешанная; 

4. прямая, децентрализованная, центральная. 

 

8. Компьютерная сеть это … 

1. группа компьютеров связанных между собой с помощью витой пары; 

2. группа компьютеров связанных между собой; 

3. система связи компьютеров или вычислительного оборудования (серверы, 

маршрутизаторы и другое оборудование); 

4. группа компьютеров обменивающихся информацией. 
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9. Узел сети, с помощью которого соединяются две сети построенные по одинаковой 

технологии: 

1. мультиплексор; 

2. хаб; 

3. шлюз; 

4. мост. 

 

10. Сервер-это? 

1. сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим; 

2. мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 

3. компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть; 

4. стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения. 

 

11. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

1. передачу информации по заданному адресу 

2. способ передачи информации по заданному адресу 

3. получение почтовых сообщений 

4. передачу почтовых сообщений 

 

12. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

1. Web – сайт; 

2. установленный Web – сервер; 

3. IP – адрес; 

4. брандмауэр. 

 

13. Как по-другому называют корпоративную сеть: 

1. глобальная 

2. региональная 

3. локальная 

4. отраслевая 

 

14. Домен-это... 

1. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

2. название программы, для осуществления связи между компьютерами 

3. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

4. единица скорости информационного обмена 

15. Провайдер – это: 

1. владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу; 

2. специальная программа для подключения к узлу сети; 

3. владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его компьютера 

к узлу сети; 

4. аппаратное устройство для подключения к узлу сети. 

 

16. Сетевой шлюз это: 

1. встроенный межсетевой экран; 

2. устройство подключения компьютера к телефонной сети 

3. устройство внешней памяти 

4. аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения 

компьютерных сетей, использующих разные протоколы. 

 

17. Коммутация – это: 
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1. это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в 

разных сетях; 

2. процесс соединения абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы. 

3. это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от 

отправителя до пункта назначения; 

4. специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой 

интерфейс и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, 

связывающий разнородные сети различных архитектур, принимающий решения о 

пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, заданных 

администратором. 

 

18. В зависимости от направления возможной передачи данных способы передачи данных 

по линии связи делятся на следующие типы: 

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. Основные понятия и виды систем автоматического управления и регулирования 

2. Общие принципы построения системы управления сетями связи 

3. Модель системы управления сетью 

4. Система технической эксплуатации 
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5. Структурно-функциональная схема управления 

6. Основные задачи системы управления сетями связи 

7. Подсистемы системы управления сетью связи и их характеристика 

8. Подсистема технической эксплуатации 

9. Подсистема технического обслуживания 

10. Подсистемы административного управления и управления ресурсами 

11. Подсистема управления качеством передачи 

12. Подсистемы управления рабочей силой и  управления безопасностью 

13. Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами 

14. Подсистема управления трафиком 

.  

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.). 
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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 

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по 

следующим вопросам: 

1. Основные понятия и виды систем автоматического управления и регулирования 

2. Общие принципы построения системы управления сетями связи 

3. Модель системы управления сетью 

4. Система технической эксплуатации 

5. Структурно-функциональная схема управления 

6. Основные задачи системы управления сетями связи 

7. Подсистемы системы управления сетью связи и их характеристика 

8. Подсистема технической эксплуатации 

9. Подсистема технического обслуживания 

10. Подсистемы административного управления и управления ресурсами 

11. Подсистема управления качеством передачи 

12. Подсистемы управления рабочей силой и  управления безопасностью 

13. Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами 

15. Подсистема управления измерением и анализом трафика 

16. Подсистема управления рабочими характеристиками сети и качеством услуги 

17. Подсистема администрирования пользователя и подсистема административного 

управления маршрутизацией и численным анализом 

18. Основные положения концепции TMN 

19. Модели системы управления сетью 

20. Основные стандарты TMN 

21. Показатели перспективности TMN 

22. Управляющие протоколы  TMN 

23. Общие сведения о протоколе SNMP 

24. Протокол общей управляющей информации CMI 

25. Сравнение протоколов SNMP и CMIP 

26. Тенденции развития стандартов и технологий управления сетями связи 

27. Понятие телеком-модели операций (TOM) 

28. Технология CORBA 

29. Новое поколение систем операций и программного обеспечения NGOSS 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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6.1.1. Основная литература 

 

УП: 110302-21-2ТИС.plx   стр. 11 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Пескова С.А. Сети и телекоммуникации: Учебник для студ. 

учрежд. высш. образования 
М.: Академия, 2014  

Л1.2 Голиков А. М. Транспортные и мультисервисные системы и сети 

связи. Часть 1: Учебное пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7219 

7.html 

Л1.3 Паринов А.В., 

Ролдугин С.В. 
Сети связи и системы коммутации: Учебное 

пособие 
Воронеж: 

Издательско- 

полиграфический 

центр "Научная 

книга", 2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=923309 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Заирнский А.В. Информационные технологии: разработка 

информационных моделей и систем: Учебное 

пособие 

М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2014 
 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Росляков А. В. Сети связи: Учебное пособие по дисциплине «Сети 

связи и системы коммутации» 
Самара: 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7540 

6.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Автоматизированные системы управления и связь [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30831.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 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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