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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение базовых знаний и умений в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом,  формирование у студентов способностей  использования законов

и методов естественных наук для решения задач инженерной деятельности, к самостоятельному проведению

экспериментальных исследований,  обработке и представлению полученных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Метрология, стандартизация и сертификация

2.2.2 Радиотехнические цепи и сигналы

2.2.3 Производственная практика

2.2.4 Технологическая практика

2.2.5 Выполнение и защита  выпускной квалификационной работы

2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами обработки и

представления экспериментальных данных

ОПК-4.1. Выполняет экспериментальные исследования при решении конкретных поставленных задач

Знать 

методики выполнения экспериментальных исследований при решении конкретных поставленных задач

Уметь  

проводить экспериментальные исследования на предоставленном оборудовании

Владеть 

навыками выполнения экспериментов на натурном макете и методом компьютерного моделирования

ОПК-4.2. Владеет методами обработки и представления экспериментальных данных с использованием

современных компьютерных технологий

Знать 

методы и алгоритмы обработки и анализа экспериментальных данных с использованием современных компьютерных

технологий

Уметь  

составлять схемы и макеты тестового стенда, а также моделировать их работу с использованием современных

компьютерных технологий

Владеть 

навыками работы на тестовых стендах и пакетах прикладных компьютерных программ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и

сертификации.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования.

3.3 Владеть:

3.3.1 - способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Форма

контроля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1  /Тема/ 03
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1.2 Классификация колебательных процессов.

Детерминированные, случайные и

параметрические колебания. Модулирующие

колебательные процессы и их

характеристики. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.3 Модулированные высокочастотные

колебательные процессы и их характеристики.

Классификация колебательных систем.

Элементная база колебательных систем и их

эквивалентные схемы. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.4 Классы работы активных колебательных

систем и их сравнительная оценка. Методы

исследования четырехполюсных колебательных

систем. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.5 Понятие символических сопротивлений и

проводимостей  элементов колебательных

систем. Связь символических уравнений с

дифференциальными и комплексными

уравнениями. Символические уравнения

относительно простых и сложных

колебательных систем. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.6 Автогенераторы гармонических колебаний.

Трехточечные автогенераторы и их

разновидности. Символическое описание

трехточечных автогенераторов. Символическое

описание автогенераторов с отрицательным

внутренним сопротивлением. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.7 Условие самовозбуждения автогенераторов и

условие их устойчивости в установившемся

режиме. Методы анализа линейных

колебательных систем. Примеры анализа. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.8 Методы анализа линейных колебательных

систем. Примеры анализа в режиме

установления колебаний и в установившемся

режиме. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.9 Оператор системы, функция передачи,

комплексного коэффициента передачи. Связь

между спектральными функциями входного и

выходного сигналов. Частотные критерии

устойчивости. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.10 Моделирование источников сигналов и цепей в

Micro Cap /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОПК-4.1-У

ОПК-4.1-В

ОПК-4.2-У

ОПК-4.2-В

3

1.11 Исследование колебаний в резонансных

цепях /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОПК-4.1-У

ОПК-4.1-В

ОПК-4.2-У

ОПК-4.2-В

3

1.12 Исследование нелинейного резонансного

усилителя и умножителя частоты /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОПК-4.1-У

ОПК-4.1-В

ОПК-4.2-У

ОПК-4.2-В

3

1.13 Исследование автоколебательных систем /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОПК-4.1-У

ОПК-4.1-В

ОПК-4.2-У

ОПК-4.2-В

3

1.14  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

15 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3

1.15  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

0,25 ОПК-4.1-З

ОПК-4.2-З

3
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1.16  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

8,75 ОПК-4.1-З

ОПК-4.1-У

ОПК-4.1-В

ОПК-4.2-З

ОПК-4.2-У

ОПК-4.2-В

3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

№ Авторы, составители Заглавие Издательство,

год

Количество/

название

ЭБС

Л1.1 Гоноровский И.С.,

Демин М.П.

Радиотехнические цепи и сигналы : Учеб.пособие для вузов М.:Радио и

связь, 1994,

480с.

5-256-01068-

9, 1

Л1.2 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы : Учебник для вузов по

спец."Радиотехника"

М.:Высш.шк.,

2000, 462с.

5-06-003843-

2, 1

6.1.2. Дополнительная литература

№ Авторы, составители Заглавие Издательство,

год

Количество/

название

ЭБС

Л2.1 Белов Л.А.,Богачев

В.М.,Благовещенски

й М.В.и др.;Под

ред.Уткина Г.М.

Устройства генерирования и формирования радиосигналов :

Учеб.для вузов

М.:Радио и

связь, 1994,

416с.

5-256-00385-

2, 1

Л2.2 Прянишников В.А. Электроника.Полный курс лекций СПб.:КОРОН

А принт, 2004,

415с.

5-7931-0018-

0, 1

6.1.3. Методические разработки

№ Авторы, составители Заглавие Издательство,

год

Количество/

название

ЭБС

Л3.1 Васильев Е.В., Дуров

А.А., Крестов П.А.,

Паршин Ю.Н.

Основы теории колебаний в радиотехнике : метод. указ. к

практ. занятиям

Рязань, 2009,

32с.

, 1

Л3.2 Васильев Е.В. Основы теории колебаний в радиотехнике : метод. указ. к

лаб. работам

Рязань, 2010,

28с.

, 1

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе

отечественного производства

Наименование Описание

Операционная система Windows Коммерческая лицензия

Kaspersky Endpoint Security Коммерческая лицензия

Adobe Acrobat Reader Свободное ПО

Micro-Cap Коммерческая лицензия
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1

413 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся Специализированная мебель

(70 посадочных мест), магнитно-маркерная доска, экран.

Мультимедийный проектор (NEC)

ПК: Intel Core 2 duo /2Gb – 1 шт

Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду РГРТУ

2

503 лабораторный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (37

посадочных мест)

ПК: Intel Celeron CPVJ1800 – 25 шт.

Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду РГРТУ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции - в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

При изучении дисциплины  полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, но применялся

на лабораторном занятии, тогда лекция будет гораздо понятнее. При изучении курса легче следовать порядку изложению

материала на лекции.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда, дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, используются материалы из электронной библиотечной системы и сети Интернет. Полезно использовать

несколько учебников по курсу (бумажных или в форме файлов). Рекомендуется после изучения очередного параграфа

ответить на несколько вопросов по  теме. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и

попробовать ответить на них): «о чем этот параграф?», «какие новые понятия введены, каков их смысл?», «где пригодятся

полученные знания?».

Только слушать лекцию и записывать за лектором все, что он говорит, недостаточно. Необходимо запомнить определения,

назначение элементов, понять принцип действия рассматриваемого элемента (устройства).

По окончании лекции рекомендуется взять у преподавателя презентацию лекции в виде файла для самостоятельной работы

над темой.

Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно он это сделает, зависит и

прочность усвоения знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так как он более

целенаправленно будет её слушать. Необходим систематический труд в течение всего семестра.

При изучения лекционного материала у студента могут возникнуть вопросы. С ними следует обратиться к преподавателю в

часы индивидуальных занятий.

Задачи лабораторного практикума:

 - поиск и  анализ информации, необходимой для решения  задачи;

 - решение  задачи эксперимента, выбор оптимального варианта, сравнение его достоинств и недостатков;

 - определение  ожидаемых результатов эксперимента;

 - изучение  методов и средств проведения  исследований;

 - выработка умений  проводить экспериментальные исследования;

 - выработка навыков обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений.

Поскольку планирование лабораторных работ оторвано от планирования лекционного курса, возможен вариант

выполнения лабораторной работы до изучения теоретических положений, лежащих в её основе. Поэтому методические

указания к лабораторным работам содержат элементы теории, лежащие в основе проводимых экспериментов, и

контрольные вопросы, на которые нужно ответить в выводах по работе и при её защите.

Прежде, чем выполнять лабораторную работу, студенту необходимо разобраться в устройстве установки или макета,

порядке проведения измерений, а также иметь представление о том, какие расчеты необходимо будет провести.

Выполнение каждой из запланированных работ заканчивается предоставлением отчета. Требования к форме и содержанию

отчета приведены в лаборатории. Отчет по лабораторной работе рекомендуется начать оформлять еще на этапе подготовки

к ее выполнению. Чтобы сэкономить время при выполнении работы, рекомендуется заранее подготовить  таблицы для

записи результатов измерений.

При подготовке к защите лабораторной работы целесообразно пользоваться дополнительной литературой,  а также

конспектом лекций. От того, насколько тщательно студент готовился к защите лабораторной работы, во многом зависит и

конечный результат его обучения.

В процессе защиты студент отвечает на вопросы преподавателя, касающиеся  изучаемого явления, комментирует

полученные в ходе работы результаты.

Зачет – форма промежуточной проверки знаний, умений, навыков, степени освоения дисциплины. Главная задача зачета

состоит в том, чтобы у студента из отдельных сведений и деталей составилось представление об общем содержании

дисциплины, стала понятной методика предмета, его система. Готовясь к зачету, студент приводит в систему знания,

полученные на лекциях, в лабораториях, на практических занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда

изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме.

Студенту на зачете нужно не только знать сведения из тех или иных разделов дисциплины, но и уметь пользоваться
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методами  естественных и технических наук,  получать новые знания и т. д.

На зачете оцениваются:

 - знания фундаментальных законов природы, основных физических законов;

 - умения применять физические законы и математические методы для решения задач теоретического и прикладного

характера

 - владение навыками использования знаний физики и математики при решении практических задач;

-  логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения.

Подготовку к зачету следует начинать с определения объема материала, подлежащего проработке. Необходимо  сверить

конспекты с программой, чтобы убедиться, все ли разделы отражены. Отсутствующие темы изучить по учебнику

(бумажному или в форме файла) и материалам сети Интернет. Второй этап предусматривает системное изучение материала

по предмету с обязательной записью всех выкладок, выводов, формул. На третьем этапе - этапе закрепления – полезно

чередовать углубленное повторение особенно сложных вопросов с беглым повторением всего материала.

Планируйте подготовку с точностью до часа, учитывая сразу несколько факторов: неоднородность материала и этапов его

проработки (например, на первоначальное изучение у вас уходит больше времени, чем на повторение), свои

индивидуальные способности, ритмы деятельности и привычки организма. Чрезмерная физическая нагрузка наряду с

общим утомлением приведет к снижению тонуса интеллектуальной деятельности. Рекомендуется делать перерывы в

занятиях через каждые 50-60 минут на 10 минут. После 3-4 часов умственного труда следует сделать часовой перерыв. Для

сокращения времени на включение в работу целесообразно рабочие периоды делать более длительными, разделяя весь

день примерно на три части – с утра до обеда, с обеда до ужина и с ужина до сна. Каждый рабочий период дня должен

заканчиваться отдыхом в виде прогулки, неутомительного физического труда и т. п.  Время и формы отдыха также

поддаются планированию. Работая в сессионном режиме, студент имеет возможность увеличить время занятий с десяти

(как требовалось в семестре) до тринадцати часов в сутки.
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