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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине используется в целях

нормирования процедуры оценивания качества подготовки и осуществляет
установление соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям образовательной программы дисциплины.

Предметом оценивания являются знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у обучающихся.

Процедуры оценивания применяются в процессе обучения на каждом этапе
формирования компетенций посредством определения для отдельных составных
частей дисциплины методов контроля – оценочных средств.

Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы студентов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт университета:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов используется ФОС.

1.1.Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине.
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения

программы дисциплины «Радиотехника, в том числе системы и устройства
телевидения», уровня достижения планируемых результатов обучения - знаний,
умений, навыков, в ходе ее изучения при проведении занятий, предусмотренных
учебным планом.

Задачи текущего контроля:
обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;1.
своевременное  выполнение  корректирующих  действий  по  содержанию  и2.
организации процесса обучения;
определение индивидуального учебного рейтинга студентов;3.
подготовка к промежуточной аттестации.4.

В течение семестра при изучении дисциплины реализуется   традиционная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты   получают оценку .

1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами

учебного материала, уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций на момент завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.
Задачи промежуточной аттестации:

определение уровня освоения учебной дисциплины;1.
определение  уровня  достижения  планируемых  результатов  обучения  и2.
сформированности компетенций;
соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами3.
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

2.1.Перечень компетенций.
ОПК-1  владением методологией теоретических и экспериментальных
исследований в области профессиональной деятельности
ОПК-2  владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
ПК-1  способность широкого использования методов моделирования при разработке
и эксплуатации электронных и радиотехнических систем и систем связи
ПК-2  способность владеть современными методами математического
моделирования конкретных электронных и радиотехнических устройств и систем
связи, работающих на различных физических принципах
ПК-3  способность оценить перспективы развития электронных и радиотехнических
систем и систем связи, использовать современные достижения и передовые
технологии в развитии этих систем в научно-исследовательских работах
ПК-4  способность к созданию теоретических и математических моделей,
электронных и радиотехнических систем и систем связи
УК-1  способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
УК-6  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1

Код
компетенции

Этап формирования
компетенции

Вид учебной
работы

Тип
контроля Форма контроля

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,

УК-1, УК-2, УК-
6 

теоретический
(информационный)

лекции,
самостоятельная

работа
текущий собеседование

практико-ориентированный

практические
(лабораторные)

занятия,
самостоятельная

работа

текущий домашнее задание

оценочный аттестация промежу-
точный экзамен

Применяемые образовательные технологии определяются видом контактной
работы.

2.3.Соответствие разделов дисциплины формируемым компетенциям.
Этапами  формирования  компетенций  является  взаимосвязанная  логическая

последовательность освоения разделов (тем) учебной дисциплины.
Таблица 2

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины Коды

компетенций
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1

Раздел 1.
Математическое
описание и методы
анализа сигналов и
помех.

Пространство сигналов. Метрические и
линейные пространства сигналов. Дискретные
представления сигналов. Полные
ортонормальные системы. Интегральные
представления сигналов. Преобразования Фурье,
Гильберта, и другие преобразования. Разложение
сигнала по заданной системе функций.
Гармонический анализ сигналов. Спектры
периодических и непериодических сигналов.
Теорема отсчетов Котельникова в частотной
области. Дискретные сигналы и их анализ.
Дискретное преобразование Фурье и Гильберта и
их свойства. Решетчатые функции. Z-
преобразование. Сообщения, сигналы и помехи.
Радиосигналы с амплитудной и угловой
(частотной и фазовой) модуляцией и их спектры.
Методы цифровой модуляции. Радиосигналы со
сложной (смешанной) модуляцией и их спектры.
Огибающая, фаза и частота узкополосного
сигнала. Аналитические сигналы. Шумы и
помехи как случайные процессы. Плотности
распределения вероятностей,
характеристические функции и функции
распределения случайных процессов.
Энергетические характеристики случайных
процессов. Моментные и корреляционные
функции. Спектральная плотность. Свойства
корреляционных функций. Теорема Винера-
Хинчина. Стационарность и эргодичность
случайных процессов. Автокорреляционные и
взаимные корреляционные функции.
Непрерывность и дифференцируемость
случайных процессов. Интегрирование
случайных процессов. Гауссовский случайный
процесс и его характеристики. Процессы близкие
к гауссовскому. Импульсные и точечные
случайные процессы. Марковские процессы.
Узкополосные случайные процессы.
Статистические характеристики огибающей,
фазы и их производных для суммы сигнала и
узкополосного шума. Выбросы случайных
процессов.

ОПК-1, УК-1,
УК-2
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2
Раздел 2.
Модели
радиотехнических
цепей и устройств.

Линейные и нелинейные цепи и устройства.
Методы анализа стационарных и переходных
режимов в радиотехнических цепях, устройствах
и динамических системах. Методы исследования
устойчивости радиоустройств и динамических
систем. Линейные цепи и устройства с
постоянными параметрами. Активные линейные
цепи. Усилители и их характеристики.
Параметры, графы и эквивалентные схемы
усилителей. Прохождение сигналов и помех
(детерминированных и случайных колебаний)
через линейные цепи с постоянными
параметрами. Нелинейные цепи и устройства.
Методы анализа нелинейных цепей. Умножители
частоты. Амплитудные ограничители. Детекторы.
Преобразователи частоты колебаний.
Генераторы колебаний. Автоколебательные
системы. Модуляторы колебаний. Цепи и
устройства с переменными параметрами.
Параметрическое усиление, преобразование и
генерирование колебаний. Воздействие
случайных процессов на нелинейные и
параметрические цепи и устройства.
Статистические характеристики процессов на
выходе нелинейных устройств и методы их
нахождения. Дискретные линейные системы.
Методы анализа и синтеза дискретных
радиотехнических устройств. Цифровые
фильтры. Рекурсивные и нерекурсивные
цифровые фильтры. Физическая осуществимость
и устойчивость цифровых фильтров. Импульсные
характеристики цифровых фильтров.
Спектральный анализ с помощью дискретного и
быстрого преобразования Фурье. Следящие
радиотехнические системы. Статистическая
динамика радиотехнических следящих систем.
Структурные схемы следящих систем:
автоматической регулировки (усиления,
автоматической подстройки частоты, фазовой
автоподстройки и др.).

ОПК-1, УК-1

3
Раздел 3.
Цифровые методы
обработки
сигналов.

Дискретизация сигналов по времени и
квантование по уровню. Аналого-цифровые
преобразователи (АЦП) и выбор параметров кода.
Методы синтеза алгоритмов и устройств
цифровой обработки сигналов. Цифровая
фильтрация и цифровые фильтры. Ошибки
квантования и округления. Методы расчета
цифровых фильтров. Коэффициент передачи и
импульсная характеристика цифровых фильтров.
Цифровая фильтрация во временной и частотной
областях. Цифровой спектральный анализ.
Быстрое преобразование Фурье. Цифровая
обработка многомерных сигналов и
изображений.

ОПК-1
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4

Раздел 4.
Радиосистемы и
устройства
передачи
информации.

Области применения и задачи передачи
информации. Мера количества информации
(Хартли, К. Шеннон). Энтропия источника
информации и ее свойства. Избыточность.
Производительность. Дифференциальная
энтропия. Пропускная способность канала связи.
Формула Шеннона. Основная теорема
кодирования. Понятие о кодировании
информации: код, алфавит, основание и
значность кода. Методы Фэно-Шеннона и
Хаффмена построения эффективного кода.
Принцип построения кодов, обнаруживающих и
исправляющих ошибки. Способы приема
двоичных сигналов в каналах с постоянными
параметрами. Некогерентный прием двоичных
АМ и ЧМ сигналов. Прием ФМ сигналов,
«обратная работа» и применение ОФМ. Прием
сигналов в каналах со случайными параметрами.
Характеристики каналов. Одиночный прием
двоичных флюктуирующих сигналов.
Разнесенный прием сигналов. Теории
потенциальной помехоустойчивости В.А.
Котельникова. Критерий помехоустойчивости
приема непрерывных сообщений. Выигрыш и
обобщенный выигрыш в отношении сообщение
(сигнал) шум. Алгоритм оптимальной
демодуляции непрерывных сообщений при
слабых помехах. Виды модуляции при передаче
непрерывных сообщений. Мощность шума на
выходе демодулятора и его энергетический
спектр. Применение АМ, БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ, их
сравнение по выигрышу и физическое
объяснение. Плата за повышенную
помехоустойчивость при ФМ и ЧМ. Пороговые
явления при передаче непрерывных сообщений.
Цифровые методы передачи непрерывных
сообщений. Импульсно-кодовая модуляция
(ИКМ). Дифференциальная ИКМ и дельта-
модуляция. Основы теории разделения сигналов
и многоканальных РСПИ. Необходимое и
достаточное условия линейного разделения
сигналов. Частотное, временное и фазовое
разделение сигналов. Разделение сигналов по
форме. Радиолинии. Диапазон радиоволн в
системах передачи информации. Виды
радиосистем передачи информации (РСПИ):
связные, телевизионные, телеметрические и
командные. Канал связи и его характеристики.
Пропускная способность канала. Характеристики
и параметры передаваемой информации.
Структура радиосигналов. Методы модуляции и
кодирования. Модемы и кодеки. Защита
информации. Критерии качества РСПИ.
Многоканальные РСПИ. Многостанционные
радиосистемы передачи информации.
Синхронизация в РСПИ: фазовая, тактовая,
цикловая и кадровая синхронизация.

ОПК-2, УК-2
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5
Раздел 5.
Радиосистемы
телевидения и
звукового вещания.

Физические принципы, используемые для
формирования, передачи, приема и консервации
изображений и звука. Диапазоны радиоволн,
используемые в телевидении и звуковом
вещании. Методы разложения изображений на
элементы. Принцип последовательной передачи
элементов изображения. Кадр, строки и
элементы изображения. Слитность изображения.
Синхронизация смены кадров и начала развертки
строк. Формат телевизионного сигнала.
Стандарты телевизионных сигналов. Звуковые
сигналы и их характеристики. Методы цифрового
представления звуковых сигналов, Форматы
звуковых сигналов. Компрессия цифровых
аудиоданных с потерями и без потерь.
Особенности построения телевизионных и
радиовещательных аналоговых и цифровых
передатчиков. Передача радиосигналов
изображения. Передача звукового
сопровождения и сигналов звукового вещания.
Формирование и передача сигналов
синхронизации и кода цветности сигнала.
Преобразование оптического изображения в
электрический сигнал в передающей
телевизионной камере (НТК). Оптическая
система ПТК. Передающие телевизионные
трубки. Мощные широкополосные усилители с
корректирующими цепями. Методы
стабилизации частоты в телевизионных
передатчиках. Особенности передающих и
приемных антенн метровых, дециметровых и
сантиметровых волн. Особенности
телевизионных приемников. Селектор каналов,
преобразователь частоты, УПЧ, видеоусилитель и
декодер цветности. Устройство выделения
синхроимпульсов для синхронизации развертки
изображения приемной телевизионной трубки.
Генераторы строчной и кадровой развертки.
Методы запоминания, сжатия и хранения
изображений Цифровое телевидение. Цифровое
радиовещание. Спутниковые системы
телевидения и радиовещания. Канальное
кодирование в системах цифрового
телерадиовещания. Защита цифровых данных от
групповых ошибок. Телевизионные системы
обзора и наблюдения (в том числе и скрытного).
Охранные телевизионные системы.

ОПК-2, УК-1,
УК-2
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6
Раздел 6.
Системы и
устройства
радиоуправления.

Области применения и задачи управления
объектами. Элементы теории автоматического
управления. Объекты управления. Контур
следящего управления и его основные звенья.
Командное следящее радиоуправление,
автономное радиоуправление, радиоуправление
при наведении по лучу, управление
космическими аппаратами. Особенности
радиолиний управления объектами. Командно-
измерительные комплексы. Радиоуправление
приборами и агрегатами. Синтез и анализ систем
радиоуправления. Использование имитационных
моделей.

ОПК-2, УК-1,
УК-2

7
Раздел 7.
Системы
радиоэлектронной
борьбы.

Задачи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с
системами телевидения и радиосвязи.
Радиотехническая разведка (РТР). Определение
параметров радиосигналов систем телевидения и
радиосвязи различного назначения средствами
РТР. Методы определения местоположения
систем радиосвязи и телевидения.
Эффективность средств РТР. Методы и средства
радиоэлектронного противодействия. Генераторы
активных помех. Виды активных помех.

ОПК-2, УК-1,
УК-2

8

Раздел 8.
Радиотехнические
системы и
устройства в
биологии,
медицине,
метрологии и
других отраслях.

Задачи радиосистем в биологии, медицине,
метрологии и других отраслях. Использование
ультразвуковых сигналов для медицинской
диагностики и дефектоскопии. Медицинские
устройства СВЧ, радиометрии, интроскопии,
томографии, кардиографии и т.п.
Радиотехнические устройства и приборы в
метрологии. Использование телевизионных
систем в промышленности, биологии и медицине.

ОПК-2, УК-1,
УК-2

9

Раздел 9.
Методы
проектирования и
конструирования
радиоэлектронных
средств.

Зависимость технических требований к РЭС от их
назначения и условий эксплуатации.
Технологичность конструкции. Методы
стандартизации в конструировании. Компоновка
и комплексная микроминиатюризация
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).
Интегральная микросхемотехника; большие
(БИС) и сверхбольшие (СБИС) интегральные
схемы. Печатный монтаж. Ремонтопригодность
РЭА. Способы защиты РЭА от воздействия
окружающей среды, динамических перегрузок и
электро-магнитного излучения. Тепловой режим
РЭА. Надежность РЭА.

ОПК-2, УК-2
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10

Раздел 10.
Антенны:
излучение и прием
радиоволн,
распространение
электромагнитных
волн.

Уравнения Максвелла. Граничные условия.
Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные волны и решение однородных
уравнений электродинамики. Плоские волны на
границе раздела однородных сред. Рефракция
радиоволн в неоднородных средах.
Распространение радиоволн в природных
условиях. Явления дифракции и интерференции.
Канализация радиоволн. Волноводы и фидеры.
Теория цепей СВЧ. Электромагнитные
резонаторы, устройства СВЧ. Элементы теории
антенн. Типы направляющих систем.
Элементарные излучатели. Ближняя и дальняя
зоны. Приемная и передающая антенны, их
параметры и характеристики. Влияние вида
распределения электромагнитного поля в
раскрыве антенны на основные параметры
антенн. Техническая реализация антенн
различных диапазонах радиоволн для целей
радиосвязи и телевидения.

ОПК-2, УК-1,
УК-6

11

Раздел 11.
Устройства
генерирования и
формирования
сигналов.

Генераторы и автогенераторы. Режимы
самовозбуждения, их особенности. Стабильность
частоты и методы ее повышения. Стабилизация с
помощью высокодобротных колебательных
систем (резонаторов). Кварцевые генераторы.
Квантовые эталоны частоты. Умножители
частоты. Синтезаторы частоты. Факторы,
ограничивающие мощность генераторов.
Суммирование мощностей генераторов.
Управление колебаниями (модуляция). Основы
теории линейной и нелинейной модуляции
(манипуляции). Генерация и усиление СВЧ
колебаний. Основные типы генераторов и
усилителей СВЧ.

ОПК-2, УК-1,
УК-6

12
Раздел 12.
Устройства приема
и преобразования
сигналов.

Основные типы радиоприемных устройств. Узлы
радиоприемников, их схемные решения и расчет.
Преобразователи частоты сигналов, смесители и
гетеродины. Детекторы сигналов: амплитудные,
частотные и фазовые. Усилители различных
частотных диапазонов. Автоматические
регулировки в радиоприемниках. Особенности
телевизионных и связных радиоприемников.
Элементная база радиоприемных устройств.
Методы проектирования радиоприемников.
Моделирование радиоприемников и их
элементов. Вторичные источники
электропитания.

ОПК-2, УК-1,
УК-6

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

3.1.Описание  показателей  оценивания  компетенций  на  различных
этапах  их  формирования.

Таблица 3
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Код
компе-
тенции

Показатели, критерии оценивания
(планируемые результаты обучения) Оценочные средства

ОПК-1

ЗНАЕТ: методологию проведения теоретических и
экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности;
УМЕЕТ: использовать методологию проведения
теоретических и экспериментальных исследований в
своей профессиональной деятельности;
ВЛАДЕЕТ: методологией проведения теоретических и
экспериментальных исследований в своей
профессиональной деятельности;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
домашнее задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

ОПК-2

ЗНАЕТ: культуру научного исследования, в том числе
с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий, применяемых в своей
профессиональной деятельности;
УМЕЕТ: применять культуру научного исследования с
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий в своей
профессиональной деятельности;
ВЛАДЕЕТ: владеть приемами и методами работы с
персоналом, навыками организации научного
коллектива, методами оценки качества и
результативности труда, способностью оценивать
затраты и результаты деятельности научно-
производственного коллектива;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
домашнее задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

ПК-1

ЗНАЕТ: - тенденции и концепции развития
инфокоммуникационной системы; -тенденции и
концепции развития сетей связи; -уровень и
тенденции развития средств связи.;
УМЕЕТ: исследовать новые процессы и явления,
позволяющие повысить эффективность электронных,
радиотехнических устройств и систем связи;
ВЛАДЕЕТ: методами имитационного компьютерного
моделирования при разработке и эксплуатации
электронных и радиотехнических систем и систем
связи;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

ПК-2

ЗНАЕТ: естественно-научную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности,
и физико-математический аппарат, необходимый для
их решения;;
УМЕЕТ: использовать для имитационного
моделирования математические пакеты и другое
программное обеспечение;
ВЛАДЕЕТ: способностью исследовать новые процессы
и явления, позволяющие повысить эффективность
электронных, радиотехнических устройств и систем
связи;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену
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ПК-3

ЗНАЕТ: перспективы развития электронных и
радиотехнических систем и систем связи,
использовать современные достижения и передовые
технологии в развитии этих систем в научно-
исследовательских работах;
УМЕЕТ: использовать современные достижения и
передовые технологии в развитии этих систем в
научно-исследовательских работах;
ВЛАДЕЕТ: методами построения сетей и систем связи
современного и перспективного уровня,
аналитическими математическими методами и
методами имитационного и статистического
моделирования;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

ПК-4

ЗНАЕТ: методы организации исследований с
использованием моделирования;
УМЕЕТ: создавать теоретические и математические
модели электронных и радиотехнических систем и
систем связи;
ВЛАДЕЕТ: навыками использования математических
пакетов и другого программного обеспечения для
построения аналитических моделей;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

УК-1

ЗНАЕТ: современные научные достижения и новые
идеи в области радиотехники;
УМЕЕТ: использовать современные научные
достижения и новые идеи в области радиотехники в
своей профессиональной деятельности;
ВЛАДЕЕТ: современными научными достижениями и
новыми идеями в области радиотехники в своей
профессиональной деятельности;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
домашнее задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

УК-2

ЗНАЕТ: методы проектирования и проведения
комплексных исследований, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и
философии наук;
УМЕЕТ: использовать методы проектирования и
проведения комплексных исследований, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и
философии науки;
ВЛАДЕЕТ: методами проектирования и проведения
комплексных исследований, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и
философии науки;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
домашнее задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену
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УК-6

ЗНАЕТ: -основные правила тайм-менеджмента при
осуществлении научной и научно-образовательной
деятельности;
методы планирования и основные задачи
собственного профессионального и личностного
развития;
правила тайм-менеджмента в научной и научно-
педагогической деятельности;
УМЕЕТ: использовать документы, регламентирующие
содержание образования в целях самореализации.;
оформить заявку на получение гранта;
планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
решать задачи собственного профессионального
развития;
самостоятельно работать с рекомендуемыми
источниками и литературой;
ВЛАДЕЕТ: планированием и умением решать задачи
собственного профессионального и личностного
развития;
способностью планировать и решать задачи
собственного профессионального развития;
технологиями планирования научной и научно-
образовательной деятельности;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
домашнее задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

3.2.Стандартные критерии оценивания.
Критерии разработаны с учетом требований ФГОС ВО к конечным результатам

обучения и создают основу для выявления уровня сформированности компетенций:
минимального, базового или высокого.

Критерии оценки устного ответа в ходе собеседования:
логика  при  изложении  содержания  ответа  на  вопрос,  выявленные  знания●

соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;●

объяснение причинно-следственных и функциональных связей;●

умение  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  формулировать●

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.●

Критерии оценки ответа за экзамен:
Для экзамена в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе

собеседования (см. выше)
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,

содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.

3.3.Описание шкал оценивания.
В процессе оценивания результатов обучения и компетенций на различных

этапах их формирования при освоении дисциплины для всех перечисленных выше
оценочных средств используется шкала оценивания, приведенная в таблице 4.

Дихотомическая шкала оценивания используется при проведении текущего
контроля успеваемости студентов: при проведении собеседования, при приеме эссе,
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реферата, а также может быть использована в целях проведения такой формы
промежуточной аттестации, как зачет (шкала приводится для всех оценочных
средств из таблицы 3).

Таблица 5

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания

Оценка знаний,
умений,
навыков
и опыта

Оценка
по балльной

шкале
Высокий
уровень

освоения

Демонстрирует полное понимание
проблемы. Требования по всем
критериям выполнены

«очень высокая»,
«высокая» «отлично»

Базовый уровень
освоения

Демонстрирует значительное
понимание проблемы. Требования
по всем критериям выполнены

«достаточно
высокая», «выше

средней»,
«базовая»

«хорошо»

Минимальный
уровень

освоения

Демонстрирует частичное
понимание проблемы. Требования
по большинству критериев
выполнены

«средняя»,
«ниже средней»,

«низкая»,
«минимальная»

«удовлетво-
рительно»

Недостаточный
уровень

освоения

Демонстрирует небольшое
понимание проблемы. Требования
по многим критериям не
выполнены

«очень низкая»,
«примитивная»

«неудовлетво-
рительно»

При проведении промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине в
форме экзамена используется пятибалльная шкала оценивания.

4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

4.1.Оценочные средства промежуточной аттестации
Оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплине представлены в

Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В  экзаменационном  билете  присутствует  3  вопроса  теоретической  и

практической направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень
знаний  и  частично  –  умений,  практические  –  уровень  умений  и  владения
компетенцией.

Примерный  пеpечень  заданий,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию,
разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-технического
обеспечения и типовые практические задания (задачи):
По вопросу 1, компетенции  ОПК-2

1 Приведите примеры моделей колебательных систем, соответствующих их
классификации в теории колебаний.
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2 Перечислите способы составления уравнений и методы описания процессов в
колебательных системах.

3 Дайте классификацию видов устойчивости систем и перечислите методы
исследования устойчивости состояний равновесия систем.

4 Поясните идею метода фазового пространства для исследования нелинейных
динамических систем.

5 Перечислите приближенные методы анализа нелинейных колебательных систем.
6 Поясните определение кратковременной и долговременной стабильности частоты

источников колебаний.
7 Поясните понятия фазовых и амплитудных шумов источников колебаний.
8 Перечислите способы стабилизации частоты автогенераторов.
9 Перечислите способы суммирования мощностей генераторов с внешним

возбуждением.
10 Изобразите принципиальную схему генератора, управляемого по частоте

напряжением, с помощью варикапов.
11 Поясните принцип работы I/Q-модулятора. Изобразите структурную схему

устройства.
12 Назовите способы получения квадратурных составляющих сигнального созвездия.

Изобразите соответствующие структурные схемы для его получения.
13 Опишите процедуру фильтрации сигнала на основе ДПФ.
14 Опишите процедуру переноса спектра с использованием ДПФ.

По вопросу 2, компетенции  ОПК-1,УК-6
15 Поясните возможности и достоинства применения метода обобщенного билинейного

преобразования для расчета цифровых фильтров.
16 Поясните понятие энтропии источника информации.
17 Назвите основные типы цифровой модуляции. Сравните их по помехоустойчивости.
18 Модуляция OFDM, достоинства и недостатки, искажения и рассогласования в

системах с OFDM.
19 Проведите сравнение энергетических и спектральных показателей для различных

видов цифровой модуляции.
20 Поясните причины появления битовых и символьных ошибок при цифровой

модуляции. Помехоустойчивость различных видов цифровой модуляции.
21 Каковы причины применения ШПС при передаче информации по каналам связи?
22 Понятие пропускной способности канала связи для непрерывного и дискретного

каналов.

23
Покажите, каковы оптимальные алгоритмы демодуляции цифровых сигналов.
Назовите основные соотношения для расчета помехоустойчивости систем,
реализующих эти алгоритмы.

24 Назовите отличия в методах многостанционного доступа к частотно-временному
ресурсу среды передач.

25 Перечислите методы уменьшения потерь при приеме сигнала в каналах с
замираниями.

26
Сравните энергетическую и спектральную эффективность различных сочетаний
методов модуляции и кодирования сигналов с этими же характеристиками
сигнально-кодовых конструкций.

27 Приведите примеры функциональных схем систем синхронизации, используемых в
приемниках ЦСПИ.

28 Поясните понятия расстояние Хэмминга, Евклидово расстояние, используемые в
теории кодирования, что они характеризуют, где используются.

29 Поясните, как исправляются ошибки при декодировании цифровых сигналов.
По вопросу 3, компетенции  ОПК-2,УК-1,УК-2,УК-6
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30 Сравните характеристики рекурсивных и нерекурсивных сверточных кодов. Для чего
используется комбинирование кодов.

31 Перечислите свойства кодов Рида-Соломона, приведите сравнительные
характеристики этих кодов.

32 Поясните принципы цифрового кодирования сигнала изображения в телевидении.
33 Поясните принципы компрессии цифровых аудиоданных в системах радиосвязи и

радиовещания.
34 Алгоритмы сжатия видеоинформации в системах телевидения.
35 Поясните принципы нелинейной и линейной фильтрации цифровых изображений.
36 Приведите примеры использования ПЛИС в специализированных ТВ системах.
37 Перечислите требования к цифровым телевизионным системам.
38 Семейство стандартов DVB цифрового ТВ вещания.
39 Мультимедийное и Интернет (IP) телевидение. Развитие интерактивного

телевидения.
40 Объемное телевидение. Физические основы стереоскопического восприятия.
41 Стандарты подвижной радиосвязи, их характеристики, перспективы развития.
42 Изобразите оптическую схему спектроанализатора. Чем определяется его

разрешающая способность?
43 Изобразите оптическую схему согласованного фильтра. Как можно использовать

данную схему для решения задачи распознавания образов?
44 Перечислите и поясните особенности систем цифрового телевидения.
45 Перечислите и поясните особенности систем цифрового радиовещания.
46 Перечислите и поясните особенности системы мобильной радиосвязи.
Представленный  по  каждому  вопросу  пеpечень  заданий  является  рабочей

моделью для генерирования экзаменационных билетов.
4.3.Развернутые критерии выставления оценки

Таблица 6
Тип

вопроса
Показатели оценки

5 4 3 2

Теорети-
ческие

вопросы

тема
разносторонне
проанализирована,
ответ полный,
ошибок нет,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений

тема
разносторонне
раскрыта, ответ
полный,
допущено не
более 1
ошибки,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений

тема освещена
поверхностно,
ответ полный,
допущено более
2 ошибок,
обоснованных
аргументов не
предложено

ответы на вопрос
билета
практически не
даны
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Практи-
ческие

вопросы

задание
выполнено без
ошибок, студент
может дать все
необходимые
пояснения,
сделать выводы

задание
выполнено без
ошибок, но
студент не
может
пояснить ход
выполнения и
сделать
необходимые
выводы

задание
выполнено с
одной ошибкой,
при ответе на
вопрос ошибка
замечена и
исправлена
самостоятельно

задание
невыполнено или
выполнено с
двумя и более
ошибками,
пояснения к ходу
выполнения
недостаточны

Дополни-
тельные
вопросы

ответы даны на все
вопросы, показан
творческий подход

ответы даны на
все вопросы,
творческий
подход
отсутствует

ответы на
дополнительные
вопросы
ошибочны (2 и
более ошибок)

ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют

Уровень
освоения высокий базовый минимальный недоста-

точный
Для получения оценки «отлично» студент должен показать высокий уровень
освоения всех компетенций, предусмотренных программой данной дисциплины,
оценки «хорошо» - базовый, оценки «удовлетворительно» - минимальный. В случае
разноранговых оценок определения уровня освоения каждой из компетенций, общая
оценка знаний по дисциплине детерминируется как:

Отлично,  -  если ответ на практический вопрос и более половины всех ответов●

на вопросы, включая дополнительные, оценены на «5», остальные – на «4»
Хорошо, - более половины ответов оценены на «4», остальные – на «5»; либо ответ●

на один теоретический вопрос оценен на «3», остальные – на «4» и «5»
Удовлетворительно, - если два и более ответов на вопросы билета оценены на «3»,●

и ни один из ответов не определен как «2»
Неудовлетворительно, - если ответ на один из вопросов оценен на «2»●

4.4.Комплект экзаменационных билетов
Комплект экзаменационных билетов ежегодно обновляется и формируется

перед экзаменом.
Развернутые критерии выставления оценки за экзамен содержатся в таблице 5.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
Текущий  контроль  предусматривает  систематическое  оценивание  процесса

обучения,  с  учетом  необходимости  обеспечения  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (уровня  сформированности
знаний, умений, навыков, компетенций), а также степени готовности обучающихся к
профессиональной  деятельности.  Система  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации студентов предусматривает решение следующих задач:

оценка  качества  освоения  студентами  основной  профессиональной●
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образовательной программы;
аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным●

требованиям  соответствующей  основной  профессиональной  образовательной
программы;
поддержание  постоянной  обратной  связи  и  принятие  оптимальных  решений  в●

управлении качеством обучения  студентов  на  уровне  преподавателя,  кафедры,
факультета и университета.

В  начале  учебного  изучения  дисциплины  преподаватель  проводит  входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения.

Задания, реализуемые только при проведении текущего контроля
Собеседование  –  это  средство  контроля,  организованное  как  специальная

беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на  выявление объема знаний студента по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п., соответствующих освоению компетенций, предусмотренных
рабочей программой дисциплины.

Проблематика,  выносимая на собеседование,  определяется преподавателем в
заданиях  для  самостоятельной  работы  студента,  а  также  на  семинарских  и
практических занятиях.  В  ходе собеседования студент должен уметь  обсудить  с
преподавателем  соответствующую  проблематику  на  уровне  диалога  и  показать
установленный уровень владения компетенциями.

5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –   экзамен
Форма проведения экзамена:   устная
В аудиторию, где принимается экзамен, приглашаются студенты из расчета не

более пяти экзаменующихся на одного экзаменатора.
Хорошо успевающим студентам, выполнившим все виды работ,

предусмотренные рабочей программой дисциплины и не имеющим задолженности,
деканатом факультета может быть разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия
экзаменатора, без освобождения студентов от текущих учебных занятий. Досрочная
сдача экзаменов проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала сессии. В период
сессии досрочная сдача не разрешается. Решение о досрочной сдаче принимает
декан факультета на основе личного заявления студента, согласованного с
преподавателями дисциплин, выносимых на сессию.

Для подготовки к ответу на экзамене студенту рекомендуется использовать
Пеpечень теоретических вопpосов (заданий), выносимых на экзамен, разрешенных
учебных и наглядных пособий, средств материально-технического обеспечения и
типовые практические задания (задачи), перечисленных в п.4.2.

В экзаменационный билет входит теоретических вопроса: один – из
минимального уровня, – из базового и одно практическое задание, характеризующее
высокий уровень сформированности компетенций. Время подготовки ответа при
сдаче в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию
обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо
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теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических
занятиях.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. Знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций у обучающихся, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «незачтено».

Выбор формы оценивания определяется целями и задачами обучения. В числе
применяемых форм оценивания выделяют интегральную и дифференцируемую
оценку, а также самоанализ и самоконтроль студента. Источники информации,
которые используются при применении разных форм оценивания:

работы обучающихся: домашние задания, презентации, отчеты, дневники, эссе и●

т.п.;
результаты  индивидуальной  и  совместной  деятельности  студентов  в  процессе●

обучения;
результаты выполнения контрольных работ, тестов;●

другие источники информации.●

Для того чтобы оценка выполняла те функции, которые на нее возложены как на
характеристику этапов формирования компетенций у обучающихся, необходимо
соблюдение следующих базовых принципов оценивания:

непрерывность процесса оценивания;●

оценивание должно быть критериальным, основанным на целях обучения;●

критерии выставления оценки и алгоритм ее выставления должны быть заранее●

известны;
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность.●

Конечный результат обучения (с точки зрения соответствия его заявленным
целям) в высокой степени определяется набором критериальных показателей,
которые используются в процессе оценки.

Студенту, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и
средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. В
случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной
ведомости отметка «не явился».Пересдача экзамена в целях повышения
положительной оценки не допускается.


