


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины 
Формирование системы базовых понятий, приёмов и методов в обла-

сти радиотехнических цепей и сигналов, объединяющих физические пред-
ставления с математическими моделями основных классов сигналов и 
устройств их обработки. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
1.2.1. Дать представление о современных методах математического 

описания сигналов, цепей и их характеристик в сочетании с пониманием со-
ответствующих физических процессов и явлений. 

1.2.2. Научить применять математические методы для анализа линей-
ных и нелинейных, аналоговых и цифровых радиотехнических цепей. 

1.2.3. Привить навыки использования компьютерной и измерительной 
техники для определения параметров и характеристик радиотехнических це-
пей и сигналов на основе их моделирования и натурного исследования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы» относится к дисци-
плинам базовой части блока Б1 учебного плана.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Радиотехнические цепи и сигналы» 
направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4 – способен проводить экспериментальные исследования и вла-
деть основными приемами обработки и представления экспериментальных 
данных.  

Код 
компетенции 

Результаты обучения, характеризующие 
сформированность компетенции  

ОПК-4 
знать основные виды радиотехнических сигналов, методы 
их описания и характеристики и показатели, основные 
принципы преобразований сигналов в типовых радиотехни-
ческих цепях; 
уметь применять персональный компьютер для анализа и 
моделирования линейных и нелинейных, аналоговых и циф-
ровых радиотехнических цепей и преобразования ими сиг-
налов; 
владеть навыками измерений основных параметров радио-
технических сигналов и цепей с использованием современ-
ной контрольно-измерительной техники. 



 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Радиотехнические цепи и сигна-

лы» составляет 10 зачетных единиц.  
 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий: 
 
очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестры    

5 6    

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72    

В том числе:       

Лекции 72 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 36 18 18    

Самостоятельная работа 144 72 72    

Курсовая работа   есть    

Часы на контроль 72 36 36    

Виды промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 
академические часы 
з.е. 

 
360 
10 

 
180 

5 

 
180 
5 

   

                   



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение  
трудоемкости по видам занятий 
 
очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание раздела Лекции Практ. 

зан. 
Лаб. 
зан. СРС Всего, 

час 
5 семестр 36 18 18 72 180 

1 Характеристики 
радиотехнических 
сигналов 

Общая характеристика сигналов, 
используемых в радиотехнике, их 
классификация и основные модели. 
Периодические сигналы и их пред-
ставление рядами Фурье. Преиму-
щества гармонических базисных 
функций. Комплексный и гармони-
ческий спектры амплитуд и фаз 
периодических сигналов, их свой-
ства и практическое назначение. 
Самостоятельное изучение: обоб-
щенный ряд Фурье, требования к 
базисным функциям. 
Энергетические характеристики 
периодических сигналов. Распре-
деление средней мощности сигнала 
по спектру. Практическая ширина 
спектра сигнала и критерии её 
оценки. Спектр периодической по-
следовательности прямоугольных 
импульсов произвольной скважно-
сти. Синтез периодических сигна-
лов. Эффект Гиббса. Самостоятель-
ное изучение: спектры типовых пе-
риодических процессов. 
Интегральное представление непе-
риодических сигналов. Прямое и 
обратное преобразования Фурье. 
Комплексная спектральная плот-
ность. Спектральная плотность 
прямоугольного и дельта - импуль-
са. Сущность спектрального мето-
да анализа линейных цепей. Связь 
импульсной и комплексной частот-
ной характеристик, временного и 
спектрального методов. Самостоя-
тельное изучение: спектры типо-
вых импульсных сигналов. 
Основные теоремы о спектрах. 
Энергетические характеристики 
непериодических сигналов. Авто- и 
взаимнокорреляционная функции 
сигналов и их связь с энергетиче-
скими и спектральными характери-
стиками. Связь преобразований 
Фурье и Лапласа и его применение. 
Особенности спектров неинтегри-

8 4 4 16 32 



руемых сигналов. Самостоятельное 
изучение: автокорреляционные 
функции типовых импульсных 
сигналов. 

2 Модулированные 
сигналы 

Виды модуляции радиотехниче-
ских сигналов. Условие узкополос-
ности модулированных сигналов. 
Радиосигналы с амплитудной мо-
дуляцией (АМ), их свойства и па-
раметры. Спектральный анализ 
АМ - колебаний при тональной мо-
дуляции и модуляции произволь-
ным периодическим и непериоди-
ческим сигналами. Самостоятель-
ное изучение: векторное представ-
ление АМ - сигналов. 
Сигналы с угловой модуляцией 
(УМ). Мгновенная частота и набег 
фазы колебания. Частотная моду-
ляция. Фазовая модуляция. Связь 
между ними. Девиация частоты и 
индекс модуляции. Спектр сигнала 
с УМ. Практическая ширина спек-
тра сигнала с УМ и её зависимость 
от параметров сигнала. Самостоя-
тельное изучение: векторное опи-
сание сигналов с УМ. 
Энергетические характеристики 
модулированных сигналов. Срав-
нение сигналов с АМ и УМ по 
энергетике и ширине спектра. Сиг-
налы с балансной и однополосной 
модуляцией. Сигналы с линейной 
частотной модуляцией. База сигна-
ла. Простые и сложные сигналы. 
Самостоятельное изучение: корре-
ляционная функция модулирован-
ного сигнала. 
Узкополосный сигнал: гильбертов-
ское и комплексное представления. 
Комплексная огибающая узкопо-
лосного сигнала, связь ее спектра 
со спектром узкополосного сигна-
ла. Амплитудно-, фазо- и частотно-
кодированные сигналы как разно-
видности модулированных сигна-
лов. Самостоятельное изучение: 
спектральные и корреляционные 
функции комплексной огибающей 
кодированных сигналов. 

8 4 4 16 32 

3 Активные  
линейные  
радиотехнические 
цепи 

Импульсная и комплексная частот-
ная характеристики линейной це-
пи. Временной и спектральный ме-
тоды анализа прохождения сигна-

10 6 4 20 40 



лов через линейные цепи. Понятие 
идеального усилителя. Условия не-
искаженного усиления сигналов. 
Идеальный фильтр нижних частот, 
идеальный полосно-пропус-
кающий фильтр, их частотные и 
временные характеристики. Само-
стоятельное изучение: групповое 
время запаздывания сигнала в це-
пи. 
Условия линейного режима работы 
и схема замещения линейного ак-
тивного элемента по переменной 
составляющей. Линейное аперио-
дическое усиление колебаний. 
Схема замещения, основные пока-
затели и характеристики усилителя. 
Условие усиления сигналов с допу-
стимыми искажениями. Самостоя-
тельное изучение: линейный уси-
литель как активный четырёхпо-
люсник. 
Линейное усиление модулирован-
ных сигналов. Схема замещения, 
коэффициент усиления, частотные 
характеристики, полоса пропуска-
ния линейного резонансного уси-
лителя. Усиление АМ - сигнала. 
Анализ прохождения сигнала через 
усилитель спектральным методом. 
Линейные искажения и условие их 
минимизации. Самостоятельное 
изучение: искажения при расстрой-
ке контура относительно несущей 
частоты АМ - сигнала. 
Линейное резонансное усиление 
колебаний с УМ. Анализ прохож-
дения тонально модулированного 
сигнала через усилитель методом 
мгновенной частоты. Паразитная 
амплитудная модуляция и её прак-
тическое использование. Линейные 
искажения сигнала и условия их 
минимизации. Особенности, со-
провождающие усиление сигналов 
с УМ. Самостоятельное изучение: 
установление частоты при усиле-
нии колебаний. 
Низкочастотный эквивалент узко-
полосной цепи, его частотная и им-
пульсная характеристики. Частот-
ный и временной методы анализа 
прохождения комплексной огиба-
ющей узкополосного сигнала через 
низкочастотный эквивалент узко-
полосной цепи. Анализ прохожде-
ния радиоимпульса через резо-
нансный усилитель. Самостоятель-



ное изучение: текущая частотная 
характеристика цепи. 

4 Активные 
нелинейные ра-
диотехнические 
цепи 

Воздействие гармонического коле-
бания на нелинейное сопротивле-
ние и его практическое использо-
вание. Режим малого сигнала. Ме-
тодика описания полиномом вольт-
амперной характеристики нели-
нейного сопротивления. Расчёт 
спектрального состава тока нели-
нейного сопротивления в режиме 
малого сигнала. Нелинейные иска-
жения в апериодическом усилите-
ле. Самостоятельное изучение: ме-
тод трёх ординат. 
Режим большого сигнала. Методи-
ка описания вольт-амперной харак-
теристики (ВАХ) нелинейного со-
противления кусочно-линейной 
функцией. Отсечка тока и режимы 
управления углом отсечки. Расчёт 
спектра тока нелинейного сопро-
тивления на гармоническое воздей-
ствие в режиме большого сигнала. 
Коэффициенты Берга. Оптималь-
ный угол отсечки. Самостоятель-
ное изучение: спектр тока при экс-
поненциальном описании ВАХ не-
линейного сопротивления. 
Нелинейное резонансное усиление. 
Статическая и динамическая про-
ходные ВАХ активного элемента. 
Недонапряжённый, критический и 
перенапряжённый режимы работы 
усилителя. Колебательная характе-
ристика усилителя и средняя по 
первой гармонике крутизна актив-
ного элемента: методика расчёта и 
практическое назначение. Само-
стоятельное изучение: проницае-
мость активного элемента. 
Квазилинейный метод анализа не-
линейного усилителя с частотно-
избирательной нагрузкой в недона-
пряжённом режиме работы. Энер-
гетические характеристики нели-
нейного усилителя. Зависимость 
КПД усилителя и его коэффициен-
та усиления от угла отсечки тока. 
Самостоятельное изучение: осо-
бенности усиления в перенапря-
жённом режиме работы. 
Нелинейное усиление АМ - коле-
баний и сигналов с УМ. Миними-
зация нелинейных искажений в 
усилителе радиосигналов. Умно-
жение частоты в нелинейном резо-
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нансном усилителе. Амплитудное 
ограничение. Самостоятельное изу-
чение: моделирование процессов в 
нелинейных цепях по заданному 
дифференциальному уравнению. 

Контроль     36 
6 семестр 36 18 18 72 180 

5 Радиотехнические 
цепи с обратной 
связью 

Сущность и виды обратной связи 
(ОС) в активных цепях.  Комплекс-
ная частотная характеристика ли-
нейной цепи, охваченной ОС. По-
ложительная и отрицательная об-
ратная связь. Влияние ОС на ча-
стотную характеристику и неста-
бильность коэффициента усиления 
активной линейной цепи. Коррек-
ция частотной характеристики уси-
лителя. Самостоятельное изучение: 
регенеративный усилитель.  
Понятие устойчивости активных 
цепей с ОС. Общее условие устой-
чивости линейной цепи с ОС. Кри-
терии устойчивости. Алгебраиче-
ский критерий (Рауса-Гурвица). 
Достаточное условие устойчивости 
активных цепей 1-го и 2-го поряд-
ков. Частотные критерии Михайло-
ва и Найквиста. Анализ устойчиво-
сти на основе диаграмм Бодэ. Са-
мостоятельное изучение: запасы 
устойчивости цепи с ОС. 
Общие условия возбуждения авто-
колебаний в системах с ОС: фазо-
вое и амплитудное. Структура авто-
генератора и её влияние на форму 
автоколебаний. Условия самовоз-
буждения LC-автогенератора с 
трансформаторной ОС. Стационар-
ный режим работы. Мягкий и жёст-
кий режимы самовозбуждения. Са-
мостоятельное изучение: захват ча-
стоты при действии внешнего ис-
точника на автогенератор. 
Анализ схем LC - автогенераторов. 
Автогенераторы с автотрансформа-
торной и ёмкостной ОС. Трёхто-
чечные схемы, принцип их постро-
ения, условия возбуждения, часто-
та генерации. Принцип работы, 
схема и условия возбуждения RC - 
автогенератора. Ограничение ам-
плитуды автоколебаний. Самостоя-
тельное изучение: стабильность ча-
стоты автогенератора.  

8 4 8 16 36 

6 Преобразования 
сигналов нели-

Воздействие бигармонического 
сигнала на нелинейное сопротив-

8 4 4 16 32 



нейными цепями  ление. Комбинационные частоты. 
Принципы получения АМ - коле-
баний и их демодуляции. АМ сме-
щением в режиме малого и боль-
шого сигналов. Понятие модуляци-
онной характеристики, условие не-
искаженной АМ. Самостоятельное 
изучение: получение сигналов с 
однополосной АМ. 
Принципы получения сигналов с 
УМ. Генерация автоколебаний с 
частотной модуляцией на основе 
электронного управления резо-
нансной частотой контура. Частот-
ная модуляция на основе фазового 
модулятора. Специфика построе-
ния фазовых модуляторов. Получе-
ние сигнала с УМ путём преобра-
зования АМ - колебания. 
Выпрямление колебаний нелиней-
ной цепью с фильтрацией постоян-
ного тока. Детектирование АМ - 
сигналов. Линейный режим работы 
диодного амплитудного детектора. 
Требования к параметрам фильтра. 
Коэффициент передачи, детектор-
ная характеристика и входное со-
противление детектора. Самостоя-
тельное изучение: принцип работы 
и коэффициент передачи коллек-
торного детектора. 
Преобразование частоты. Син-
хронное детектирование АМ - ко-
лебаний. Принципы детектирова-
ния сигналов с УМ. Одноконтур-
ное частотное детектирование. Ча-
стотное детектирование на рас-
строенных контурах. Балансный 
фазовый детектор. Детекторные 
характеристики и условия их ли-
нейности. Самостоятельное изуче-
ние: синхронное детектирование 
фазомодулированных колебаний. 

7 Цифровая  
обработка  
сигналов 

Дискретизированные сигналы и их 
математические модели. Спектр 
дискретизированного сигнала, его 
особенности. Теорема Уиттекера - 
Котельникова - Шеннона (теорема 
отсчётов) применительно к дискре-
тизации видеосигналов. Восста-
новление исходного сигнала. Тре-
бования к восстанавливающему 
фильтру.  
Практическое применение теоремы 
отсчётов и возникающие при этом 
погрешности. Особенности дис-
кретизации и восстановления по 
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отсчётам узкополосных радиосиг-
налов. Субдискретизация: прин-
цип, разрешённые частоты дискре-
тизации. Дискретизация комплекс-
ной огибающей радиосигнала, 
формируемой квадратурной схе-
мой. Самостоятельное изучение: 
теорема отсчётов в частотной обла-
сти. 
Комплексный спектр периодиче-
ского дискретизированного сигна-
ла. Дискретный сигнал. Дискрет-
ное преобразование Фурье, его 
свойства и практическое значение. 
Сущность быстрого преобразова-
ния Фурье. Самостоятельное изу-
чение: реализация алгоритмов 
быстрого преобразования Фурье в 
пакетах моделирования. 
Сущность дискретной фильтрации 
сигналов. Импульсная характери-
стика дискретного фильтра. Дис-
кретная свёртка. Нерекурсивная и 
рекурсивная схема дискретных 
фильтров. Квантование по уровню. 
Цифровой сигнал. Цифровой 
фильтр. Передаточная функция и 
частотная характеристика цифро-
вого фильтра, их особенности. Ча-
стота Найквиста. Самостоятельное 
изучение: вопросы устойчивости 
рекурсивных цифровых фильтров. 
Прямое и обратное z-
преобразование и его свойства. Z-
образ цифрового сигнала. Систем-
ная функция цифрового фильтра, 
её связь с импульсной характери-
стикой и комплексным коэффици-
ентом передачи. Применение z-
преобразования для анализа циф-
ровых фильтров. Анализ устойчи-
вости рекурсивных фильтров. 

8 Элементы  
теории синтеза  
линейных  
цепей 

Синтез аналогового фильтра по за-
данной амплитудно-частотной ха-
рактеристике. Принцип реализуе-
мости. Методика синтеза. Синтез 
фильтров нижних частот Баттер-
ворта и Чебышёва. Синтез филь-
тров верхних частот и полосно-
пропускающих фильтров на основе 
фильтров нижних частот. Самостоя-
тельное изучение: фильтры Бессе-
ля, Гаусса, Лежандра, Золотарёва. 
Способы схемотехнической реали-
зации аналоговых фильтров. Реа-
лизация в виде лестничных LC-

8 4 – 16 28 



структур, каскадного включения 
типовых RLC-звеньев, в виде ARC-
фильтра с каскадной структурой.  
Самостоятельное изучение: синтез 
фильтров в пакетах схемотехниче-
ского моделирования. 
Синтез нерекурсивных цифровых 
фильтров методом частотной вы-
борки. Устранение эффекта Гиббса. 
Синтез нерекурсивных цифровых 
фильтров методом временного ок-
на. Влияние параметров окна на 
частотную характеристику филь-
тра. Самостоятельное изучение: 
примеры синтеза нерекурсивных 
цифровых фильтров. 
Синтез рекурсивных цифровых 
фильтров методом инвариантной 
импульсной характеристики (стан-
дартного z-преобразования) и ме-
тодом инвариантной частотной ха-
рактеристики (билинейного z - 
преобразования). Самостоятельное 
изучение: синтез цифрового вари-
анта RC-цепи. 

  Контроль     36 
Итого 72 36 36 144 360 

  
5.2. Перечень лабораторных работ  

 
Номер 
раздела  Наименование лабораторной работы Объем, 

часов 
1 Временные и спектральные характеристики сигналов при их типовых 

преобразованиях 
4 

2 Временные и спектральные характеристики модулированных сигналов 4 
3 Временные и частотные характеристики фильтров нижних частот 4 
4 Нелинейное резонансное усиление сигналов и умножение частоты 6 
5 Обратная связь в линейных активных цепях  4 
5 Генерирование гармонических колебаний 4 
6 Амплитудная модуляция смещением 4 
7 Восстановление непрерывных сигналов по дискретным отсчётам 6 
 Итого 36 

                   

 



 

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

 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 6 семестре для очной формы обуче-
ния. 

Курсовая работа выполняется по одной из перечисленных ниже тем. 
 

Тема курсовой работы Цель курсовой работы 
Усиление узкополос-
ных сигналов 

Приобрести навыки анализа резонансного усили-
теля модулированных сигналов в линейном и не-
линейном режимах работы. Установить влияние 
неидеальности характеристик усилителя на форму 
усиливаемого сигнала. 

Дискретизация сигна-
лов с заданной по-
грешностью восста-
новления 

Детально исследовать особенности практического 
использования теоремы Котельникова примени-
тельно к дискретизации и последующему восста-
новлению заданного видео- или радиосигнала ко-
нечной длительности. 

 
Выполнение курсовой работы предусматривает изучение необходимых 

теоретических разделов, разработку (синтез) соответствующих техническому 
заданию радиотехнических блоков или устройств и оценку их работоспособ-
ности (качественных показателей), проводимую, как правило, с помощью 
математического (или частично — имитационного) моделирования.  

Работа выполняется по индивидуальным вариантам технического за-
дания и включает в себя элементы научного исследования. 

По результатам выполнения работы оформляется расчетно-пояснитель-
ная записка. Защита работы проводится в форме собеседования. 
                   



 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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». 
 

Компе-
тенция 

Результаты обучения,  
характеризующие 
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оценивания Аттестован Не аттестован 

ОПК-4 знать основные виды радио-
технических сигналов, мето-
ды их описания и характери-
стики и показатели, основ-
ные принципы преобразова-
ний сигналов в типовых ра-
диотехнических цепях 

Знание учебного мате-
риала и готовность к его 
обсуждению и приме-
нению в рамках выпол-
нения заданий на прак-
тических занятиях 

Готовность пред-
ставить аргументи-
рованные рассуж-
дения в области 
описания радио-
технических сигна-
лов и цепей 

Неспособность 
представить аргу-
ментированные 
рассуждения,  
относящиеся к опи-
санию радиотехни-
ческих сигналов и 
цепей 

уметь применять персональ-
ный компьютер для анализа 
и моделирования линейных 
и нелинейных, аналоговых и 
цифровых радиотехнических 
цепей и преобразования ими 
сигналов 

Решение практических 
задач, возникающих в 
рамках лабораторного 
практикума и курсового 
проектирования 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 
программах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-
смотренный в ра-
бочих программах 

владеть навыками измере-
ний основных параметров 
радиотехнических сигналов 
и цепей с использованием 
современной контрольно-
измерительной техники 

Решение практических 
задач, возникающих в 
рамках лабораторного 
практикума 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 
программах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-
смотренный в ра-
бочих программах 

 
7.1.2. Этап промежуточного контроля знаний  
 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5-м и 6-м 

семестрах для очной формы обучения по четырехбалльной системе: 
«отлично»,  
«хорошо»,  
«удовлетворительно»,  
«неудовлетворительно». 

 
 
 



Компе-
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие 
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оценивания Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ОПК-4 знать основные виды 
радиотехнических сиг-
налов, методы их опи-
сания и характеристи-
ки и показатели, ос-
новные принципы пре-
образований сигналов 
в типовых радиотех-
нических цепях 

Знание учебного 
материала и готов-
ность к его изложе-
нию на экзамене и 
применению в рам-
ках выполнения за-
даний на практиче-
ских и лаборатор-
ных занятиях 

Студент де-
монстрирует 
полное по-
нимание 
учебного 
материала, 
способность 
самостоя-
тельно ис-
пользовать 
знания, уме-
ния и навыки 
в процессе 
выполнения 
практиче-
ских и лабо-
раторных 
занятий, а 
также при 
решении 
практиче-
ских задач на 
экзамене 

Студент де-
монстрирует 
понимание 
большей 
части учеб-
ного матери-
ала, способ-
ность при 
незначитель-
ной помощи 
использовать 
знания, уме-
ния и навыки 
в процессе 
выполнения 
практиче-
ских и лабо-
раторных 
занятий, а 
также при 
решении 
практиче-
ских задач на 
экзамене 

Студент де-
монстрирует 
частичное 
понимание 
материала, 
способность 
при получе-
нии сторон-
ней помощи 
к выполне-
нию практи-
ческих и ла-
бораторных 
занятий. По-
пытки само-
стоятельного 
решения 
практиче-
ских задач 
демонстри-
руют неста-
бильность 
результатов 

Студент 
демон-
стрирует 
незначи-
тельное 
понима-
ние мате-
риала, 
непони-
мание 
заданий. 
Попытки 
самостоя-
тельного 
решения 
практиче-
ских за-
дач ока-
зываются 
малоре-
зульта-
тивными 

уметь применять персо-
нальный компьютер для 
анализа и моделирова-
ния линейных и нели-
нейных, аналоговых и 
цифровых радиотехни-
ческих цепей и преоб-
разования ими сигналов 

Умение производить 
расчет и анализ 
радиотехнических 
сигналов и цепей в 
рамках практиче-
ских и лаборатор-
ных занятий и на 
экзамене 

владеть навыками из-
мерений основных па-
раметров радиотехни-
ческих сигналов и це-
пей с использованием 
современной контроль-
но-измерительной тех-
ники 

Применение мето-
дов математическо-
го и физического 
моделирования ра-
диотехнических 
сигналов и цепей в 
рамках лаборатор-
ных занятий и в 
курсовом проекти-
ровании 

 
7.2. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 
7.2.1. Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
7.2.2. Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
7.2.3. Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



7.2.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
 
Учебным планом зачет не предусмотрен. 
 
7.2.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзаменам 
 
В 5-м семестре: 
 
Экз1В1 – Периодические сигналы и их представление рядами Фурье. 

Комплексный и гармонический спектры амплитуд и фаз периодических сиг-
налов. 

Экз1В2 – Энергетические характеристики сигналов. Распределение 
средней мощности сигнала по спектру. Практическая ширина спектра и кри-
терии её оценки.  

Экз1В3 – Спектр периодической последовательности прямоугольных 
импульсов произвольной скважности. Синтез периодических сигналов. Эф-
фект Гиббса. 

Экз1В4 – Комплексная спектральная плотность непериодического сиг-
нала. Спектральная плотность амплитуд прямоугольного и дельта - импульса. 
Сущность спектрального метода анализа линейных цепей. 

Экз1В5 – Основные теоремы о спектрах. Автокорреляционная и взаим-
нокорреляционная функции сигналов и их связь с энергетическими и спек-
тральными характеристиками. 

Экз1В6 – Радиосигналы с амплитудной модуляцией (АМ) и их свой-
ства. Спектральный анализ АМ - колебаний при тональной модуляции и мо-
дуляции произвольным сигналом. 

Экз1В7 – Радиосигналы с частотной модуляцией. Мгновенная частота 
и набег фазы колебания. Девиация частоты. Спектр колебания с тональной 
частотной модуляцией. Практическая ширина спектра. 

Экз1В8– Радиосигналы с фазовой модуляцией. Мгновенная частота и 
набег фазы. Индекс модуляции. Связь между частотной и фазовой модуляци-
ями. Спектр колебания с тональной угловой модуляцией и его практическая 
ширина. 

Экз1В9 – Сравнение сигналов с амплитудной и угловой модуляцией по 
энергетике и ширине спектра. Сигналы с балансной и однополосной модуля-
цией. Сигналы с линейной частотной модуляцией. База сигнала. 

Экз1В10 – Комплексная огибающая узкополосного сигнала и её прак-
тическое значение. Спектр комплексной огибающей и его связь со спектром 
узкополосного сигнала.  

Экз1В11 – Импульсная и комплексная частотная характеристики ли-
нейной цепи. Временной и спектральный методы анализа прохождения сиг-
налов через линейные цепи, связь между ними.  

Экз1В12 – Понятие идеального усилителя. Условия неискаженного 
усиления сигналов. Идеальный фильтр нижних частот, идеальный полосно-
пропускающий фильтр, их частотные и временные характеристики. 



Экз1В13 – Условия линейного режима работы активного элемента. 
Схема замещения линейного активного элемента по переменной составляю-
щей и её параметры.  

Экз1В14 – Линейное апериодическое усиление колебаний. Схема за-
мещения, основные показатели и характеристики усилителя. Условие усиле-
ния с допустимыми искажениями. 

Экз1В15 – Схема замещения, частотные характеристики линейного ре-
зонансного усилителя. Линейное усиление АМ-сигнала. Линейные искаже-
ния и условие их минимизации. 

Экз1В16 – Анализ прохождения тонально модулированного сигнала 
через линейный усилитель методом мгновенной частоты. Паразитная ампли-
тудная модуляция. Линейные искажения сигнала и условия их минимизации. 

Экз1В17 – Низкочастотный эквивалент узкополосной цепи. Методы 
анализа прохождения комплексной огибающей сигнала через низкочастот-
ный эквивалент цепи.  

Экз1В18 – Расчет спектрального состава тока при возбуждении нели-
нейного сопротивления гармоническим сигналом в режиме малого сигнала. 
Нелинейные искажения в усилителе с резистивной нагрузкой. 

Экз1В19 – Расчет спектрального состава тока при возбуждении нели-
нейного сопротивления гармоническим сигналом в режиме большого сигна-
ла с отсечкой тока. Оптимальный угол отсечки тока. 

Экз1В20 – Нелинейное резонансное усиление гармонических колеба-
ний. Недонапряженный, критический и перенапряженный режимы работы. 
Колебательная характеристика усилителя и ее расчёт. 

Экз1В21 – Квазилинейный метод анализа нелинейного усилителя с ча-
стотно-избирательной нагрузкой в недонапряжённом режиме работы. 

Экз1В22 – Энергетические характеристики нелинейного усилителя ра-
диосигналов. Зависимость коэффициента полезного действия усилителя и 
его коэффициента усиления от угла отсечки тока.  

Экз1В23 – Нелинейное усиление амплитудно-модулированных колеба-
ний и сигналов с угловой модуляцией. Минимизация нелинейных искажений 
в усилителе радиосигналов. 

Экз1В24 – Умножение частоты в нелинейном резонансном усилителе. 
Амплитудное ограничение.  

 
В 6-м семестре: 
 
Экз2В1 – Комплексная частотная характеристика линейной цепи, охва-

ченной обратной связью (ОС). Положительная и отрицательная ОС. Влияние 
ОС на частотную характеристику цепи.  

Экз2В2 – Понятие устойчивости линейных активных цепей с ОС. Об-
щее условие и алгебраический критерий устойчивости (Рауса-Гурвица) цепи 
с ОС. 

Экз2В3 – Частотные критерии устойчивости Михайлова и Найквиста. 
Анализ устойчивости на основе диаграмм Бодэ.  



Экз2В4 – Условия возбуждения автоколебаний. Структура автогенера-
тора. Условия самовозбуждения LC-автогенератора с трансформаторной ОС.  

Экз2В5 – Условие установления автоколебаний в LC-автогенераторе с 
трансформаторной ОС. Мягкий и жёсткий режим самовозбуждения колеба-
ний.  

Экз2В6 – Анализ схем LC-автогенераторов. Автогенераторы с авто-
трансформаторной и ёмкостной ОС. Трёхточечные схемы.  

Экз2В7 – Принцип работы, структурная схема и условия возбуждения 
RC-автогенератора. Ограничение амплитуды автоколебаний в RC-автоге-
нераторе. 

Экз2В8 – Воздействие бигармонического сигнала на нелинейное со-
противление. Амплитудная модуляция (АМ) смещением. Условие неиска-
женной АМ.  

Экз2В9 – Принципы получения сигналов с угловой модуляцией. 
Экз2В10 – Выпрямление колебаний нелинейной цепью с фильтрацией 

постоянного тока. Детектирование АМ-сигналов. Линейный режим работы 
диодного амплитудного детектора.  

Экз2В11 – Принципы детектирования колебаний с угловой модуляци-
ей. 

Экз2В12 – Дискретизированные сигналы, их математические модели и 
комплексный спектр. Представление сигналов в базисе Котельникова.  

Экз2В13 – Теорема отсчётов применительно к дискретизации видео-
сигналов. Восстановление исходного сигнала. 

Экз2В14 – Практическое применение теоремы отсчётов и возникающие 
при этом погрешности. 

Экз2В15 – Особенности дискретизации и восстановления по отсчётам 
узкополосных радиосигналов. Субдискретизация узкополосных сигналов. 
Разрешённые и оптимальные частоты дискретизации. 

Экз2В16 – Квадратурная дискретизация радиосигналов. Суть дискре-
тизации комплексной огибающей радиосигнала и ее практическая реализа-
ция.  

Экз2В17 – Дискретный сигнал. Дискретное преобразование Фурье, его 
свойства и практическое значение. Сущность быстрого преобразования 
Фурье.  

Экз2В18 – Сущность дискретной фильтрации сигналов. Импульсная 
характеристика дискретного фильтра. Дискретная свёртка. 

Экз2В19 – Импульсная и комплексная частотная характеристики дис-
кретного фильтра. Нерекурсивная и рекурсивная реализации дискретных 
фильтров. 

Экз2В20 – Квантование по уровню. Цифровой сигнал. Цифровой 
фильтр. Передаточная функция и импульсная характеристика цифрового 
фильтра. Особенности частотных характеристик цифровых фильтров. 

Экз2В21 – Системная функция цифрового фильтра, её связь с импульс-
ной характеристикой и комплексным коэффициентом передачи. Применение 
z-преобразования для анализа цифровых фильтров.  



Экз2В22 – Методика синтеза аналогового линейного четырехполюсни-
ка по заданной амплитудно-частотной характеристике. Синтез фильтров 
нижних частот Баттерворта. 

Экз2В23 – Синтез фильтров нижних частот Чебышёва. Синтез филь-
тров верхних частот и полосно-пропускающих фильтров на основе фильтров 
нижних частот.  

Экз2В24 – Способы схемотехнической реализации аналоговых филь-
тров. 

Экз2В25 – Синтез нерекурсивных цифровых фильтров методом ча-
стотной выборки и временного окна. Устранение эффекта Гиббса.  

Экз2В26 – Синтез рекурсивных цифровых фильтров методом инвари-
антной импульсной характеристики (стандартного z-преобразования) и инва-
риантной частотной характеристики (билинейного z-преобразования). 

 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении  
промежуточной аттестации  
 
Экзамены проводятся по билетам, каждый из которых содержит два 

теоретических вопроса и одну задачу. Правильный и полный ответ на каж-
дый теоретический вопрос билета оценивается в 10 баллов, задача — также в 
10 баллов (5 баллов за правильную методику решения и 5 баллов за верный 
ответ). Максимальное количество набранных баллов составляет 30.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 12 баллов.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 12 до 19 баллов  

Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 20 до 24 
баллов.  

Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 25 до 30 баллов.  
 



 

7.2.7. Паспорт оценочных материалов  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 
Наименование  

оценочного средства 

1 Характеристики  
радиотехнических сигналов 

ОПК-4 Тест, контрольная работа, защита 
лабораторных работ, экзамен 

2 Модулированные  
сигналы 

ОПК-4 Тест, контрольная работа, защита 
лабораторных работ, экзамен 

3 Активные линейные  
радиотехнические цепи 

ОПК-4 Контрольная работа, защита ла-
бораторных работ, экзамен 

4 Активные нелинейные  
радиотехнические цепи 

ОПК-4 Тест, контрольная работа, защита 
лабораторных работ, экзамен 

5 Радиотехнические цепи  
с обратной связью 

ОПК-4 Контрольная работа, защита ла-
бораторных работ, устный опрос, 
экзамен 

6 Преобразования сигналов  
нелинейными цепями 

ОПК-4 Тест, контрольная работа, защита 
лабораторных работ, устный 
опрос, экзамен 

7 Цифровая  
обработка сигналов 

ОПК-4 Тест, контрольная работа, защита 
лабораторных работ, устный 
опрос, экзамен 

8 Элементы теории синтеза  
линейных цепей 

ОПК-4 Контрольная работа, защита ла-
бораторных работ, устный опрос, 
экзамен 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
 
При преподавании дисциплины «Радиотехнические цепи и сигналы» в 

качестве формы оценки знаний студентов используются тесты, индивиду-
альные варианты заданий на практические и лабораторные занятия, а также 
задания на экзамен на бумажном носителе. 

Тестирование осуществляется при помощи компьютерной системы те-
стирования. Время тестирования от 45 до 60 мин.  

Решение стандартных и прикладных задач осуществляется на практи-
ческих занятиях с использованием методических материалов, изданных на 
бумажном носителе. 

Защита лабораторных работ выполняется методом устного опроса по 
контрольным вопросам, представленным в соответствующих методических 
материалах. 

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, 
предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. 

Экзаменационный билет включают два теоретических вопроса и одну 
расчетную задачу малой/средней сложности, относящуюся к области знаний, 
определяемой перечнем вопросов к экзамену. Использование конспектов 



лекций или учебной литературы в любой форме, а также мобильных телефо-
нов, планшетов, ноутбуков и/или иных устройств, предоставляющих беспро-
водную связь, не допускается. Время подготовки к ответу по заданию со-
ставляет 35 мин. Затем осуществляется проверка уровня подготовки в ходе 
устной беседы с экзаменатором, на которую отводится до 10 минут, и вы-
ставляется оценка в соответствии с указанными выше требованиями. 
                   

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения  
дисциплины  
 
1. Иванов М.Т., Сергиенко А.Б., Ушаков В.Н. Радиотехнические цепи и 

сигналы [Текст]: учеб. для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. 
В.Н. Ушакова. – СПб.: Питер, 2014. – 336с. 

2. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст]: учеб. 
пособие для вузов (рекомендовано Мин. обр. и науки РФ в качестве учеб. по-
собия для студентов вузов). – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Дрофа, 2006. – 719с. 

3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст]: учебник 
(доп. Мин. высш. и сред. спец. обр. СССР). – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 
URSS [ЛЕНАНД], 2016. – 520с. 

4. Останков А.В. Радиотехнические цепи и сигналы. Сборник задач с 
примерами решений [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1 / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. 
техн. ун-т". – 3-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 2017. – 172с. 

5. Каратаева Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Ч. 1 [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие. – Томск: Томский гос. ун-т систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. – 260c. – http://www.iprbookshop.ru/72172.html 

6. Каратаева Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Дискретная обра-
ботка сигналов и цифровая фильтрация [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие. – Томск: Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 
2012. – 257c. – http://www.iprbookshop.ru/72173.html 

7. Токарев А.Б., Останков А.В. Характеристики радиотехнических сиг-
налов [Текст]: учеб. пособие. – Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государ-
ственный технический университет". 2007. – 149с. 

8. Останков А.В., Токарев А.Б. Дискретизация сигналов с заданной по-
грешностью восстановления [Текст]: учеб. пособие. – Воронеж: ГОУВПО 
"Воронежский государственный технический университет", 2008. – 129с. 

9. Останков А.В. Радиотехнические сигналы и линейные цепи для их 
обработки: Исследование на основе имитационного моделирования [Текст]: 
учеб. пособие. – Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государственный техни-
ческий университет", 2008. – 161с. 

10. Останков А.В. Нелинейные радиотехнические цепи: Исследование 
на основе имитационного моделирования [Текст]: учеб. пособие. – Воронеж: 
ГОУВПО "Воронежский государственный технический университет", 2009. – 



158с. 
11. Токарев А.Б. Сборник заданий для тестирования остаточных знаний 

студентов по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы" [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие. – Воронеж: ВГТУ, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

12. Останков А.В. Усиление узкополосных сигналов [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский государствен-
ный технический университет", 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

13. Токарев А.Б. Нелинейные радиотехнические цепи и цепи с пере-
менными параметрами [Текст]: учеб. пособие. – Воронеж: ВГТУ, 1999. – 100с. 

14. Цифровые фильтры: методические указания к практическим заня-
тиям по дисциплине "Радиотехнические цепи и сигналы" для студентов спе-
циальности "Радиотехника" [Текст] / ГОУВПО "ВГТУ"; сост. А.В. Останков. 
Воронеж, 2009. – 56 с. 

15. Методические указания по подготовке к электронным коллоквиу-
мам № 1 - 3 по дисциплине "Радиотехнические цепи и сигналы" для студен-
тов специальности "Радиоэлектронные системы и комплексы" и бакалавран-
тов по направлению подготовки "Радиотехника" очной формы обучения 
[Текст] / ФБГОУ ВПО "ВГТУ"; сост. А.В. Останков. Воронеж, 2012. – 40 с. 

16. Методические указания к лабораторным работам № 1-2 по дисци-
плине "Радиотехнические цепи и сигналы" для студентов направления "Ра-
диотехника" очной формы обучения [Текст] / Сост.: А.В. Останков, В.П. 
Дубыкин. – Воронеж: ФГБОУ ВПО "ВГТУ", 2015. – 38 с. 

17. Методические указания к лабораторным работам № 3-4 по дисци-
плине "Радиотехнические цепи и сигналы" для студентов направления 
11.03.01 "Радиотехника" очной формы обучения [Текст] / Сост.: А.В. Остан-
ков, В.П. Дубыкин. – Воронеж: ФГБОУ ВПО "ВГТУ", 2015. – 43 с. 

18. Преобразование сигналов в нелинейных радиотехнических цепях: 
методические указания к лабораторным работам № 5-7 по дисциплине "Ра-
диотехнические цепи и сигналы" для студентов направления 11.03.01 "Ра-
диотехника" очной формы обучения [Текст] / Сост. А.В. Останков. – Воро-
неж: ФГБОУ ВО "ВГТУ", 2016. – 34 с. 

19. Методическое указания к лабораторным работам № 7 и 8 по дисци-
плине "Радиотехнические цепи и сигналы" для студентов специальности 
"Радиотехника" очной формы обучения / ГОУВПО "ВГТУ"; сост. А.В. 
Останков, В.П. Дубыкин. Воронеж, 2009. – 42 с. 

20. Активные цепи с обратной связью. Генерирование гармонических 
колебаний: методические указания к лабораторным работам № 8-9 по дисци-
плине "Радиотехнические цепи и сигналы" для студентов направления 
11.03.01 "Радиотехника" очной формы обучения [Текст] / Сост. А.В. Остан-
ков. – Воронеж: ФГБОУ ВО "ВГТУ", 2016. – 28 с. 

  
8.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-



сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
 
Схемотехнический симулятор свободного доступа. 

                   

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Ра-

диотехнические цепи и сигналы» кафедры радиотехники с необходимым ла-
бораторным оборудованием и персональными компьютерами. 

Экспериментальной базой изучения дисциплины служит лабораторный 
комплекс, объединяющий несколько рабочих мест, оборудованных лабора-
торными стендами, осциллографом, вольтметром, низкочастотным генерато-
ром гармонических сигналов и высокочастотным генератором-частотомером. 
Лабораторные стенды комплектуются сменными панелями, содержащими 
различные блоки преобразования сигналов: блок нелинейного усиления и 
умножения частоты, блок амплитудного модулятора и детектора, формирова-
тель последовательности отсчётных импульсов с набором восстанавливаю-
щих фильтров нижних частот и т. д. 

Выполнение части лабораторных работ производится методом имита-
ционного моделирования на персональных компьютерах с использованием 
программ свободного доступа. Применяются персональные компьютеры, 
имеющиеся в лаборатории. 
                   

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

 
По дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» читаются лекции, 

проводятся практические и лабораторные занятия, выполняется курсовая ра-
бота. Необходимым условием формирования компетенций при изучении 
дисциплины является строгое соблюдение графика учебного процесса. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе. С темой предстоящей лекции 
следует ознакомиться заранее и до ее начала проработать по учебникам тео-
ретический материал. Прослушав лекцию, в этот же день необходимо про-
смотреть материал лекции по конспекту и проработать наиболее сложные и 
непонятные моменты с использованием лекций и учебных пособий. 

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков применения математических методов описания радиотехнических 
сигналов, анализа их характеристик и показателей, использования частотного 
и временного методов анализа широкополосных и узкополосных, аналоговых 
и цифровых радиотехнических цепей, определения функциональной пригод-



ности типовых цепей для реализации заданных преобразований сигналов. 
Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. К заня-
тиям следует готовиться. Самостоятельная работа должна включать подго-
товку к контрольной работе по теме уже состоявшегося занятия и проработку 
теоретических вопросов по теме будущего. Подготовка к контрольной работе 
заключается в разборе решенных на аудиторном занятии задач, а также задач, 
решения которых изложены в рекомендованных учебных пособиях и мето-
дических материалах. Затем следует приступать к решению задач из катего-
рии "для самостоятельной работы". Поскольку таких задач несколько, но они 
многовариантны, разумно ограничиться решением наиболее разнотипных 
вариантов каждой задачи. 

При выполнении лабораторных работ необходимо обеспечить задан-
ную расписанием ритмичность. При пропуске занятия необходимо ликвиди-
ровать отставание в дополнительное время. К каждому занятию следует го-
товиться: проработать теоретический материал, выполнить домашнее рас-
четное задание, оформить "заготовку" отчета. В процессе выполнении рабо-
ты необходимо формировать окончательный отчёт, внося экспериментальные 
результаты и выводы в "заготовку". Стандартным явлением должна стать за-
щита работы сразу после её выполнения. При подготовке к лабораторному 
занятию рекомендуется провести схемотехническое моделирование подле-
жащих исследованию явлений, принципов, цепей и сигналов. 

В начале 6-го семестра каждому студенту выдается индивидуальное 
задание по курсовой работе, выполняемой самостоятельно под контролем 
преподавателя. Весь объем работы разбивается на этапы, выполняемые в те-
чение установленного срока. График выполнения этапов представлен в тех-
ническом задании к курсовой работе. При выполнении работы рекомендует-
ся представлять промежуточные результаты работы преподавателю для про-
верки их правильности и полноты. После выполнения работы студент обязан 
представить отчёт, оформленный в виде расчётно-пояснительной записки. 
Оформленная в соответствии с СТП ВГТУ пояснительная записка сдается 
преподавателю на проверку. В случае если замечания по пояснительной за-
писке оказываются несущественными, защита проводится в форме беседы со 
студентом по существу полученных им результатов с выставлением соответ-
ствующей оценки. Если же работа требует серьёзной доработки, например, 
содержит ошибочные результаты, то записка возвращается студенту на дора-
ботку. Оценка в этом случае снижается. 

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

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
индивидуальных контрольных работ, результатов компьютерного тестиро-
вания, устным опросом при защите результатов лабораторных работ, про-
веркой и защитой курсовой работы. Формирование компетенций в рамках 
дисциплины оценивается на экзаменах (в 5 и 6-м семестрах). 

  



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 словарей и справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-
нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в реко-
мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-
лю на лекции, практическом или лабораторном занятии. 

Практические  
занятия 

Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы. 
Анализ решения образцовых задач в рекомендуемой литературе. Реше-
ние задач по предложенным образцам. Тестирование.  

Лабораторные  
занятия 

Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы. 
Изучение теоретических материалов и подготовка домашних заданий к 
лабораторным работам. Выполнение исследований; при этом особое 
внимание следует уделить выявлению взаимосвязей между параметра-
ми радиотехнических цепей и временными и спектральными характе-
ристиками формируемых ими радиотехнических сигналов. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-
тературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

При подготовке к зачету (экзамену) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 
практических занятиях. 
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