


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели дисциплины 
Цель изучения дисциплины: освоение принципов радионавигации, ме-

тодов реализации радионавигационных систем и комплексов, принципов по-
строения радионавигационных систем и комплексов. По завершению освое-
ния данной дисциплины студент способен самостоятельно работать, прини-
мать решения в рамках своей профессиональной деятельности, принимать и 
обосновывать конкретные технические решения при создании радионавига-
ционных систем и комплексов, а также использовать информацию о новых 
технических решениях и новых видах навигационной аппаратуры. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
Сформировать знания, навыки и умения, позволяющие самостоятельно 

применять методы анализа радионавигационных систем и комплексов и от-
дельных их подсистем; анализировать физические процессы, происходящие в 
системах и устройствах радионавигационных систем и комплексов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Основы теории радионавигационных систем и комплек-

сов» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-
тельных отношений блока Б.1 учебного плана. 

 
  



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины «Основы теории радионавигационных 

систем и комплексов» направлен на формирование следующих компетенций:  
ПК-4 - способен к проведению диагностики, оценки качества и надеж-

ности в процессе эксплуатации радиоэлектронных систем и комплексов. 
 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции 

ПК-4 знать особенности эксплуатации радионавигационных 
систем и комплексов. 
уметь определять категории оценки качества (на надеж-
ность, безотказность, долговечность) работы радионави-
гационных систем и комплексов. 
владеть навыками проектирования, ремонта и обслужи-
вания радионавигационных систем и комплексов. 

 
  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Основы теории радионавигацион-

ных систем и комплексов» составляет 4 зачетные единицы. 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестры 
9    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    
В том числе:      
Лекции 36 36    
Практические занятия (ПЗ) - -    
Лабораторные работы (ЛР), в том числе в 
форме практической подготовки 

36 
16 

36 
16    

Самостоятельная работа 72 72    
      
Курсовой проект       
Контрольная работа      
Вид промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой 

+ +    

Общая трудоемкость                                час 
 зач. ед. 

144 144    
4 4    

 
  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-
сти по видам занятий  

 
очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Все
го, 
час 

1 Общие сведения о 
радионавигационных 
системах  

Радионавигационные системы их задачи и 
функции. Системы координат применимые при 
радионавигации. Место РНС в схеме управле-
ния движущимся объектом. Информативные 
параметры сигнала. Принцип определения раз-
личных навигационных элементов в РНС. 
Метод счисления пути. Применение доплеров-
ского измерителя скорости. Позиционный метод 
радионавигации. Обзорно-сравнительный ме-
тод. Тактические параметры РНУ и РНС. Тех-
нические параметры РНУ и РНС. 
Основные классификационные признаки РНУ и 
РНС: назначение; характер источника информа-
тивного сигнала; вид определяемого навигаци-
онного элемента; вид информативного парамет-
ра сигнала и степень автономности. 

8 - 8 18 34 

2 Дальность действия и 
точность РНУ и РНС 

Дальность действия позиционного пассивного 
РНУ. Дальность действия активных РНУ с ак-
тивным ответом. Дальность дей-
ствия(максимальная рабочая высота) активных 
РНУ. Влияния условий распространения радио-
волн на дальность действия и точность РНУ. 
Источники погрешностей местоопределения. 
Точность определения геометрического элемен-
та, характеризующего положение объекта. Пре-
дельная точность радионавигационных измере-
ний. 

6 - 8 18 32 

3 Спутниковые РНС  Синхронизация временных шкал. Особенности 
дальномерных систем. Особенности квазидаль-
номерных систем. Особенности разностно-
дальномерных систем.  
Особенности определения местоположения 
потребителя. Состав РНС. GPS, ГЛОНАСС, 
GALILEO, IRNSS (Индия), CNSS compass 
(КНР), Quasi-Zenith (Япония). Наземный ко-
мандно измерительный комплекс. Подсистема 
потребителей  
Требования к сигналам. Общие свойства сигна-
лов. Сигналы системы GPS и ГЛОНАСС, их 
индивидуальные отличия. 
Основные функции аппаратуры потребителей. 
Выбор спутников. Поиск сигналов. Выделение 
служебной информации. Процесс первичной 
обработки. Навигационный процессор. Опор-
ный генератор. Одноканальная и многоканаль-
ная аппаратура. 
Неточности информации о местоположении 
спутников. Изменение скорости распростране-
ния радиоволн в ионосфере и тропосфере. 
Оценка точности спутниковой РНС. 
Методы дифференциальных определений. Ме-
тод коррекции координат. Метод коррекции 
навигационных параметров. Функционирующее 
дифференциальное дополнение спутниковой 
РНС. 

16 - 16 18 50 

4 Наземные радионави-
гационные системы и 

Принцип действия фазовых радиодальномеров. 
Однозначность отсчета дальности. Точность 6 - 4 18 28 



комплексы 
 

измерения дальности. Принцип действия циф-
рового фазового радиодальномера.  
Амплитудный автоматический радиопеленгатор 
(антенна, сигналы, структурная схема, точ-
ность). Фазовый доплеровский автоматический 
радиопеленгатор. Антенная система автомати-
ческого радиокомпаса. Амплитудный радио-
компас. Обобщенная структурная схема радио-
компаса. Фазовый радиокомпас с амплитудной 
модуляцией. Фазовый радиокомпас с фазовой 
модуляцией. 
Принцип определения составляющих вектора 
скорости. Зондирующий сигнал ДИС. Отражен-
ный сигнал. Развязка передающего и премного 
трактов. Особенности обработки сигналов. 
Структурная схема ДИС. 
практическая подготовка обучающихся - - 16 - - 

Итого 36  36 72 144 

 
Практическая подготовка при освоении дисциплины (модуля) прово-

дится путем непосредственного выполнения обучающимися отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 
способствующих формированию, закреплению и развитию практических 
навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 
программы на практических занятиях и (или) лабораторных работах: 

№ 
п/п 

Перечень выполняемых обучающимися  
отдельных элементов работ,  

связанных с будущей профессиональной деятельностью 

Формируемые 
профессиональные 

компетенции 
1 Работа с системой мобильной связи GSM 900 ПК-4 

2 Работа с системой радиомониторинга движения воздушных 
объектов по технологии ADS-B 

ПК-4 

3 Работа с системой спутниковой навигации GPS ПК-4 

 
 
5.2 Перечень лабораторных работ 
 

№ п/п Наименование лабораторной работы Объем 
часов 

Виды 
контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопас-
ности. Погрешность измерений. 

6 отчет 

2 Лабораторная работа №1 Определение местополо-
жения базовых станций диапазона GSM 900 

10 отчет 

3 Лабораторная работа №2 Радиомониторинг движе-
ния воздушных объектов. Технология ads-b 

10 отчет 

4 Лабораторная работа №3 Изучение комплекта учеб-
ного оборудования «Системы спутниковой навига-
ции GPS-NOTE» 

10 отчет 

Итого 36  
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено учебным планом.  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 
7.1.1 Этап текущего контроля 

 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 
«аттестован»; 
«не аттестован». 

Компетенция Результаты обучения,, 
характеризующие  

сформированность ком-
петенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ПК-4 знать особенности экс-
плуатации радионавига-
ционных систем и ком-

плексов. 

Активная работа на при вы-
полнение лабораторных ра-

бот 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

уметь определять кате-
гории оценки качества 
(на надежность, безот-

казность, долговеч-
ность) работы радиона-
вигационных систем и 

комплексов. 

Защиты выполненных лабо-
раторных работ  

Выполнение ра-
бот в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

владеть навыками про-
ектирования, ремонта и 
обслуживания радио-

навигационных систем 
и комплексов. 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной об-

ласти 

Выполнение ра-
бот в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
 

  



7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 9 семестре  

для очной формы обучения: 
«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно» 
 

Компетенция Результаты 
обучения, 

характери-
зующие 

сформиро-
ванность 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ПК-4 знать особен-
ности эксплуа-
тации радио-
навигацион-
ных систем и 
комплексов. 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90% 

Выполне-
ние теста на 

70-80% 

В тесте менее 
70% правиль-
ных ответов 

уметь опре-
делять кате-

гории оценки 
качества (на 
надежность, 

безотказ-
ность, долго-

вечность) 
работы ради-
онавигаци-
онных си-

стем и ком-
плексов. 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-

90% 

Выполне-
ние теста 
на 70-80% 

В тесте ме-
нее 70% пра-
вильных от-

ветов 

владеть 
навыками 

проектирова-
ния, ремонта 
и обслужи-

вания радио-
навигацион-
ных систем и 
комплексов. 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-

90% 

Выполне-
ние теста 
на 70-80% 

В тесте ме-
нее 70% пра-
вильных от-

ветов 

 
  



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию 
 
1. Амплитудные устройства позволяют измерять. 
а) Расстояния и направления. 
б) Расстояния и разности расстояний. 
в) Направления и разности расстояний. 
г) Сумму расстояний и направления. 
2. Рамочные антенны для амплитудных РНУ не имеют следующего 

свойства. 
а) Диапазонность. 
б) Направление излучения. 
в) Прием кроссполяризационной компоненты поля. 
г) Неизменность формы диаграммы от частоты. 
3. Курсовые радиомаяки только СВЧ-диапазона реализуют следующий 

принцип. 
а) Несущая частота, максимум излучения, 
б) Несущая частота, минимум излучения. 
в) Частота модуляции, равносигнальное направление. 
г) Частота модуляции, минимум излучения. 
4. В беззапросных временных дальномерах для измерения временных 

интервалов не применяется: 
а) Сигнал системы единого времени. 
б) Канал синхронизации. 
в) Эталоны времени. 
5. Автоматические измерители временных интервалов между импуль-

сами используют следующий метод. 
а) Непосредственного измерения. 
б) Косвенного измерения. 
в) Компенсационного измерения. 
г) Корреляционного измерения. 
6. Дробно-кратное преобразование частоты в некоторых фазовых 

устройствах необходимо для: 
а) Упрощения аппаратуры. 
б) Устранения взаимного влияния каналов. 
в) Устранения неоднозначности измерений. 
7. Какие элементы схемы не используются при построении фазометров 

с компенсационным измерением. 
а) Фазовращательность. 
б) Линия задержки. 
в) Индикатор нулевой фазы. 



8. Какой метод местоопределения не существует: 
а) Обзорно-сравнительный 
б) Позиционных линий. 
в) Координатный 
г) Счисления пути. 
9. Метод счисления пути предполагает измерение: 
а) Расстояния 
б) Скорости. 
в) Угла. 
г) Угловой скорости. 
10. Метод счисления пути требует априорной информации в виде: 
а) Параметров маршрута. 
б) Начальных координат. 
в) Начальной скорости. 
г) Параметров измерения. 
 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач 
1. Погрешность местоопределения растет с увеличением времени дви-

жения при реализации метода: 
а) Позиционных линий. в) Обзорно-сравнительного. 
б) Счисления пути. г) Любого метода. 
2. Поверхность положения строится относительно: 
а) Местоположения корабля. 
б) Местоположения опорной точки. 
в) Местоположения точки начала движения. 
г) Произвольной точки, принятой за начало отсчета. 
3. Один из первых вопросов при проектировании РТС: 
а) Выбор коэффициента усиления антенны 
б) Выбор промежуточной частоты приемника 
в) Выбор вида излучаемых сигналов 
г) Выбор мощности излучения 
4. Длина волны определяется выбором: 
а) Мощности излучения передатчика 
б) Шириной диаграммы направленности антенны 
в) Частоты излучения сигнала 
г) Полосы пропускания приемника 
5. Ширина диаграммы направленности антенны определяется: 
а) Длиной волны 
б) Длиной волны и размером антенны 
в) Размером антенны 
г) Коэффициентом усиления антенны 
6. Средняя мощность излучения определяется: 
а) Импульсной мощностью 
б) Длительностью импульса 



в) Частотой повторения импульсов 
г) Импульсной мощностью, длительностью импульса и частотой 

повторения импульсов 
7. Разрешающая способность по дальности определяется: 
а) Частотой повторения импульсов 
б) Скважностью 
в) Мощностью излучения в импульсе 
г) Длительностью импульсов 
8. Разрешающая способность по углу определяется: 
а) Длительностью импульсов 
б) Мощностью передатчика 
в) Частотой повторения импульсов 
г) Шириной диаграммы направленности антенны 
9. Для увеличения разрешающей способности по углу необходимо: 
а) Увеличить длительность импульсов 
б) Уменьшить частоту повторения импульсов 
в) Увеличить ширину диаграммы направленности антенны 
г) Уменьшить ширину диаграммы направленности антенны 
10.Измерение дальности в импульсной РНС основано на: 
а) Измерении амплитуды принятого сигнала 
б) Измерении фазы принятого сигнала 
в) Измерении времени запаздывания сигнала 
г) Измерении частоты принятого сигнала 
 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных за-

дач 
1. Ширина спектра сигнала с импульсной РНС определяется: 
а) Частотой повторения импульсов 
б) Мощностью излучения сигналов 
в) Скважностью 
г) Длительностью импульсов 
2. Однозначное измерение дальности в импульсной РНС определяется: 
а) Длительностью импульса 
б) Импульсной мощностью 
в) Частотой повторения импульсов 
г) Уровнем собственных шумов приемника 
3.Чувствительность приемника определяется: 
а) Импульсной мощностью излучения 
б)Частотой повторения импульсов 
в) Скважностью 
г) Уровнем собственных шумов приемника 
4. Эффективная поверхность рассеяния определяется: 
а) Мощностью передатчика 
б) Чувствительностью приемника 
в) Размерами объекта рассеяния 



г) Размерами антенны 
5. Какой метод применяется в GPS или GLONASS для измерения рас-

стояния от самолета до спутника: 
а) дальномерный запросного типа 
б) дальномерный беззапросного типа 
в) разностно-дальномерный 
г) доплеровский 
6. Какой метод применяется в GPS или GLONASS для измерения ско-

рости  и направления движения: 
а) дальномерный запросного типа 
б) дальномерный беззапросного типа 
в) разностно-дальномерный 
г) доплеровский 
7. Как в аппаратуре самолета системы GPS или GLONASS определяет-

ся момент «ухода» дальномерного кода со спутника: 
а) по моменту формирования дальномерного кода в самом приемоин-

дикаторе, т.к. коды на спутнике и в приемоиндикаторе формируются одно-
временно 

б) по начальным символам принятого дальномерного кода 
в) в метке времени (МВ), принимаемого совместно с дальномерным 

кодом, указано время «ухода» дальномерного кода со спутника 
г) данная информация не требуется, т.к. измеритель дальности из-

меряет время  распространения сигнала от самолета до спутника и от 
спутника до самолета 

8. Чему равна остаточная погрешность, связанная с распространением 
радиоволн в ионосфере: 

а) 100 м 
б) 0,6-10 м 
в) 1-2 м 
г) 5-7 м 
9. Что является причиной поляризационной ошибки: 
а) изменение направления радиоволн при пересечении границ двух 

сред «суша – море» 
б) влияние радиоволн, отраженных от ионосферы 
в) влияние радиоволн, отраженных от гор 
г) влияние переизлучателей, т.е. от элементов конструкции самолета 
10. Каковы условия наблюдения спутников (маска уровня сигнала), ес-

ли SNR равен 15: 
а) обычный уровень 
б) хороший уровень 
в) плохой уровень 
 
 
 



7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с 
оценкой 

 
1. Системы координат, используемые в РН 
2. Методы определения местоположения 
3. Параметры стандартной атмосферы 
4. Дальность действия РНС 
5. Факторы, определяющие дальность действия РНС 
6. Радионавигационное бортовое оборудование 
7. Диапазоны волн, используемые в радионавигации 
8. Методы измерения дальности 
9. Фазовые радиодальномеры 
10. Частотные радиодальномеры 
11. Радиовысотомер малых высот 
12. Импульсные дальномеры 
13. Преобразование временного интервала в двоичное число 
14. Автоматическое сопровождение по дальности 
15. Дальномерные РНС 
16. Гиперболические РНС 
17. Доплеровские навигационные системы 
18. Однолучевой доплеровский измеритель скорости 
19. Многолучевые доплеровские измерители скорости 
20. Измерение радиальной скорости 
21. Методы измерения угловых координат 
22. Фазовые измерители угловых координат 

 
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом. 
 
7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 
 
Зачет с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых со-

держит 30 вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценива-
ется 1 баллом. Максимальное количество набранных баллов – 30. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 16 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 16 до 20 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 до 25 
баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 баллов. 
 
 
 



7.2.7 Паспорт оценочных материалов 
№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1 Общие сведения о ради-
онавигационных систе-
мах  

ПК-4 Тест, зачет, уст-
ный опрос 

2 Дальность действия и 
точность РНУ и РНС 

ПК-4 Тест, зачет, уст-
ный опрос 

3 Спутниковые РНС  ПК-4 Тест, зачет, уст-
ный опрос 

4 Наземные радионавига-
ционные системы и 
комплексы 

ПК-4 Тест, зачет, уст-
ный опрос 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной систе-

мы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумаж-
ном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка 
теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления 
оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 
1. Общая теория радиолокации и радионавигации. Распространение радио-

волн [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Фомин [и др.].— Электрон. тек-
стовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 
318 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/84268.html 

2. Радиотехнические системы: Учебник под ред. Ю. М. Казаринова — 
Москва: Высшая школа, 1990. — 496 с. 

3. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Осно-
вы теории радионавигационных систем и комплексов" для студентов специ-
альности 210601 "Радиоэлектронные системы и комплексы" очной формы 
обучения [Электронный ресурс] / Каф. систем информационной безопасно-
сти; Сост. Н. М. Тихомиров. - Электрон. текстовые, граф. дан. ( 822 Кб ). - 
Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический уни-
верситет", 2011. 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer. 

 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащен-
ная плакатами и пособиями по профилю. 

Навигатор и персональный компьютер в ауд. 313/4. 
 

  



10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
По дисциплине «Основы теории радионавигационных систем и ком-

плексов» читаются лекции и проводятся лабораторные работы. 
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Лабораторные работы направлены на приобретение практических 
навыков расчета инженерных систем радионавигации, подбора основного и 
вспомогательного оборудования. Занятия проводятся путем решения кон-
кретных задач на лабораторном оборудовании. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 
самостоятельная работа студентов. Информацию обо всех видах самостоя-
тельной работы студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
отчетов и защите лабораторных работ. Освоение дисциплины оценивается на 
зачете. 

 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 
вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы. 

Подготовка к 
дифференциро-
ванному зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и выполненные лабораторные 
работы. 
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п/п Перечень вносимых изменений 

Дата 
внесения 

изменений  

Подпись 
заведующего 

кафедрой, 
ответственной за 
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1 Актуализирован раздел 8  в части 

учебно-методического обеспечения 
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лицензионного программного 
обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и 
справочных информационных систем; 
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материально-технической базы 
необходимой для проведения 
образовательного процесса.  
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