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Цель  дисциплины:  Б1.Б.24 Электротехника и электроника является формирование ком-

петенций в эксплуатационно-технической и научно-исследовательской областях профессио-

нальной деятельности, в соответствии с квалификационной характеристикой специалиста и 

учебным планом для специальности 25.05.03 "Техническая эксплуатация транспортного ра-

диооборудования" 

 

2. Задачи дисциплины: 

1. изучить теорию работы полупроводниковых электронных приборов; их математиче-

ские модели описания. 

2. изучить математические модели диодов и транзисторов, уметь применять схемы заме-

щения; 

3. изучить основы построения усилительных каскадов и релаксационных генераторов; 

4. изучить характеристики и особенности маркировки современных интегральных мик-

росхем; 

5. основы цифровой схемотехники и методов построения комбинационных схем и схем с 

памятью; 

6. основы работы и анализа основных цифровых устройств- триггеров, элементов памяти, 

логических элементов, а также АЦП и ЦАП; 

7. основы теории линейных электрических цепей; 

8. особенности работы электродвигателей и трансформаторов. 

 

3. Содержание дисциплины 

  
Модуль 1. Электротехника 

1. Электрические и магнитные цепи. Основные определения. Топологические параметры и методы 

расчета электрических цепей.  

2. Цепи постоянного тока  

3. Цепи синусоидального тока.  

4. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока.  

5. Электрические измерения и приборы.  

6. Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элемента ми. Расчет цепей на ЭВМ.  

7. Анализ и расчет магнитных цепей. Электромагнитные устройства и электрические машины. 

Трансформаторы.  

8. Трехфазные цепи.  

9. Понятие о переходных процессах.  

10. Машины постоянного тока (МПТ).  

11. Асинхронные машины.  

12. Синхронные машины.  

Модуль 2 Электроника 

1. Основные положения теории линейных электрических цепей. Физические основы электроники. 

Свойства полупроводниковых материалов.  

2. Характеристики p-n перехода. Полупроводниковые диоды.  

3. Биполярные транзисторы: характеристики, параметры, модели.  

4. Полевые транзисторы: характеристики, параметры, модели.  

5. Фотоэлектрические и излучательные приборы.  

6. Генераторы сигналов.  

7. Основные цифровые элементы и узлы электронной аппаратуры.  

8. Типы логики ТТЛ, КМОП. 

9. Параметры интегральных логических микросхем.  

10. Комбинационные цифровые схемы – шифраторы и дешифраторы. 

11. Цифровые схемы с памятью. Триггеры. 

12. Регистры. 

13. Счетчики. 

14. Элементы памяти. 

15. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 
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Перечень примерных тем РГР работы:  

1. . Расчет H параметров транзисторов 

2. Расчет динамической характеристики транзистора по выходным статическим характе-

ристикам биполярного транзистора. 

3. Расчет токов в линейных цепях методами наложения, контурных токов, закона Ома, 

законов Кирхгофа. 
Перечень примерных тем контрольной работы: 

Рассчитать простейшую схему параметрического стабилизатора напряжения на кремние-

вом стабилитроне по заданным значениям входного напряжения Uвх, выходного напряжения, 

равного напряжению стабилизации стабилитрона Uвых = Uст и сопротивлению нагрузки Rн. 

Изобразить схему параметрического стабилитрона, состоящего из последовательного 

соединения балластного резистора RБ и стабилитрона VD. Выбрать тип стабилитрона, найти 

величину сопротивления балластного резистора и подобать его по справочнику, определить 

коэффициент стабилизации по напряжению Кстu, вычислить максимальное значение 

входного тока стабилизатора, соответствующее минимальному значению сопротивления 

нагрузки, определить максимальное входное напряжения 

2. Объяснить принцип действия и провести расчет мультивибратора, принципиальная 

электрическая схема которого приведена на рис. 1. Данные для расчета взять из табл. 1, где 

Uвых - амплитуда выходного напряжения импульса; f - частота генерируемых импульсов; Rн - 

сопротивление нагрузки;  - коэффициент усиления по току заданного типа транзистора в 

схеме ОЭ; Iкmax - допустимое значение тока коллектора транзистора;  - коэффициент 

насыщения транзистора. В результате расчета должны быть определены: ЭДС источника 

питания Е, сопротивление резисторов базовых цепей Rб и цепей коллекторов транзисторов 

Rк, емкость времязадающих конденсаторов С и раздельного конденсатора Ср. Построить 

временные диаграммы токов и напряжений с учетом расчетных данных (желательно на 

основе программы WORKBENCH). 

3. Рассчитать каскад транзисторного усилителя переменного тока, принципиальная схема 

которого изображена на рис. 1. Данные для расчета приведены в табл. 2, где Е - ЭДС источ-

ника питания постоянного тока; fн - нижняя граничная частота усиливаемого сигнала; Rн - 

сопротивление нагрузки, на которое работает каскад усиления; Мн - допустимое значение ко-

эффициента частотных искажений в области низких частот; Uвыха- амплитудное значение вы-

ходного напряжения каскада. В результате расчета должны быть определены: тип и режим 

работы транзистора; сопротивление резистора в коллекторной цепи транзистора Rк, сопро-

тивление резистора в цепи эмиттера Rэ, сопротивления резисторов делителя напряжения R1 и 

R2; емкость разделительных конденсатора Ск=С2 и конденсатора в цепи эмиттера Сэ; коэф-

фициенты усиления каскада по напряжению, току и мощности. Выбрать по справочнику ти-

пы всех резисторов и конденсаторов. 
4. Планируемые результаты обучения в рамках данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности «Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования». 

 

Результаты обучения 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Компоненты компетенции, 

степень их реализации 

Результаты обучения 

1 ОК-1 Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

знать: 

Основные принципы анализа и синтеза радио-

технических систем. 

уметь:  

Применять абстрактные научные модели в 

своей профессиональной деятельности.  

владеть: 
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Основными приемами анализа и синтеза ра-

диотехнических систем. 

2 ПК-4 Готовностью участвовать в мо-

дернизации транспортного ра-

диоэлектронного оборудования, 

формировать рекомендации по 

выбору и замене его элементов 

и систем  

 

знать: 

Основные тенденции в развитии транспортно-

го радиооборудования  

уметь:  

Оценить потребность модернизации элементов 

транспортного оборудования.  

владеть: 

Методикой выбора нового оборудования. 

3 ПК-25 Способностью генерирования 

идей, решения задач по созда-

нию теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать 

изменение свойств объектов 

профессиональной деятельно-

сти  

 

знать: 

Основные законы, управляющие процессами 

изменения свойств объектов профессиональ-

ной деятельности. 

уметь:  

Генерировать идеи и создавать теоретические 

модели, позволяющие прогнозировать измене-

ние свойств объектов профессиональной дея-

тельности.  

владеть: 

Знаниями, позволяющими оценить изменения 

свойств объектов профессиональной деятель-

ности.  

 

Содержание разделов дисциплины (модуля), виды работы 

2 курс 3 семестр 
№п/п 

 
Содержание разделов (модулей), тем дис-

циплины 

Количество часов, выделяемых на виды 

учебной подготовки 

Очная Заочная 

Ле

к 

ПР ЛР С

Р 

Л

ек 

П

Р 

Л

Р 

С

Р 

1 2 3 4 5 6     

1 Электрические и магнитные цепи. Основные 

определения. Топологические параметры и ме-

тоды расчета электрических цепей. 

2 - 2 2    6 

2 Цепи постоянного тока 2 2  -   1 6 

3 Цепи синусоидального тока. 2 - 2 -    6 

4 Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. 4 2  2   1 7 

5 Электрические измерения и приборы.  2 2 2 2    6 

6 Анализ и расчет электрических цепей с нели-

нейными элемента ми. Расчет цепей на ЭВМ. 
2 2    1  6 

7 Анализ и расчет магнитных цепей. Электромаг-

нитные устройства и электрические машины. 

Трансформаторы. 

2 2 2 2    6 

8 Трехфазные цепи. 2 2 2 2 1   6 

9 Понятие о переходных процессах.  2 2  2 1 1  7 

10 Машины постоянного тока (МПТ). 2 - 2 2    6 

11 Асинхронные машины. 2 - 2 2    6 

12 Синхронные машины. 2 -  2    6 

 Итого 26 14 14 18     

2 курс 4 семестр 

№п/п 

 
Содержание разделов (модулей), тем дис-

циплины 

Количество часов, выделяемых на виды 

учебной подготовки 

Очная Заочная 

Ле ПР ЛР С Л П Л С
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к Р ек Р Р Р 

1 2 3 4 5 6     

1 Введение. Основные положения теории ли-

нейных электрических цепей. Закон Ома. За-

коны Кирхгофа. 

2  - 3    6 

2 Свойства полупроводниковых материалов. 

Понятие о полупроводниках. Физические свой-

ства полупроводниковых материалов. Собствен-

ные и примесные полупроводники. 

2 2 2 3  1  6 

3 Характеристики p-n перехода. По-

лупроводниковые диоды. 

Разновидности электрических переходов и методы 

их создания. p-n переход: высота и ширина потенци-

ального барьера в равновесном   состоянии,   нерав-

новесное состояние,   механизм  протекания  тока, 

вольтамперная   характеристика   (ВАХ) идеализиро-

ванного диода, емкость перехода. ВАХ реального p-n 

диода: токи генерации-рекомбинации,     сопротив-

ление базы, пробой 

2 2 2 3 1  1 6 

4 Модели полупроводникового диода и условия их 

применимости при анализе электрических цепей, 

содержащих диоды. Выпрямляющий переход металл-

полупроводник: физические процессы, ВАХ, особен-

ности модели. Гетеропереходы. Разновидности полу-

проводниковых диодов:  выпрямительные, им-

пульсные, варикапы, стабилитроны, обращенные, 

туннельные и т.д. Особенности  конструкций,   пара-

метров, характеристик и моделей. 

- - - 3    6 

5 Биполярные транзисторы: характеристики, 

параметры, модели. 

Структура и принцип действия биполярного 

транзистора (БТ). Режимы работы. Схемы вклю-

чения. Коэффициенты передачи токов в статиче-

ском режиме. Модель Эберса-Молла. Статиче-

ские характеристики БТ. Влияние температуры 

на характеристики и параметры БТ. 

2 2 2 3 1 1 1 6 

6 Малосигнальные   высокочастотные   линейные   

модели   БТ:   физические   (П-образные и Т-

образные) и в виде активных четырехполюсни-

ков. Их параметры и связь с данными, приводи-

мыми в справочниках, граничные частоты. Рабо-

та БТ в ключевом режиме. Переходные процес-

сы. Импульсные параметры. 

- - - 3    6 

7 Полевые транзисторы: характеристики, па-

раметры, модели. 

Классификация   полевых   транзисторов (ПТ). 

Устройство и принцип действия ПТ с управля-

ющим p-n-переходом. Физические параметры 

(сопротивление канала, напряжение отсечки, 

крутизна) и их зависимости от температуры. 

ВАХ в схеме с общим истоком. Особенности ПТ 

с барьером Шоттки. 

2 2 2 3 1   6 

8 Устройство и принцип действия МДП-

транзисторов.   Физические   процессы  в МДП-

структурах и физические параметры МДП-

транзисторов. ВАХ и их зависимость  от  темпе-

- - - 3    6 
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ратуры.  Модели  МДП транзисторов и их срав-

нение с моделями ПТ с управляющими перехо-

дами. Определение параметров моделей по спра-

вочным данным. 

9 Работа ПТ в ключевом режиме. Импульсные па-

раметры. 

Конструктивно-технологические    разно-

видности ПТ. Особенности структур и парамет-

ров интегральных ПТ. Структуры на комплемен-

тарных МДП транзисторах. Структуры   ПТ   с   

управляющим   p-n-переходом и с барьером 

Шотки. Биполярные и комплементарные МДП 

транзисторы на одном кристалле. 

- - - 3    6 

10 Фотоэлектрические и излучательные прибо-

ры. 

Излучательная рекомбинация и генерация носи-

телей заряда под действием излучения.    Фото-

сопротивления.    Фотодиоды. Фототранзисторы. 

Светодиоды. Вынужденное излучение. Супер-

люминесцентные диоды. 

2  - 3    7 

11 Генераторы сигналов.  
Генератор сигналов прямоугольной формы. 

Мультивибратор. Схема, принцип действия, 

временные диаграммы. Регулирование частоты и 

скважности. Методы расчета. Симметричный 

мультивибратор на ОУ. Ждущий мультивибра-

тор (одновибратор). 

2 2 2 3    6 

12 ГЛИН (пилообразный и треугольный импуль-

сы). Магнитно-транзиторный генератор (бло-

кинг-генератор). 

- - - 3    6 

13 Основные цифровые элементы и узлы элек-

тронной аппаратуры.  

Цифровые логические элементы. Логические и 

цифровые устройства. Логические функции. Ло-

гический базис. Его реализация. Элементы и уз-

лы комбинационной и последовательной логики. 

2 - - 3    6 

14 Асинхронные и синхронные триггеры. Статиче-

ский асинхронный RS-триггер. Принцип рабо-

ты, таблица истинности. Временные диаграммы. 

Тактируемый синхронный RS-триггер. JK-

триггеры: реализация, таблица истинности, вре-

менные диаграммы. Асинхронный JK на основе 

RS. Тактируемый JK. D- триггер. Счетный Т-

триггер. 

2 2 2 3    7 

15 Серийные интегральные микросхемы. Реализа-

ция основных логических функций. Диодные 

логические элементы. Типы логик: НСТЛ, РТЛ, 

РЕТЛ, ДТД, ТТЛ, ТТЛШ, ЭСЛ, И
2
Л, МОПТЛ, 

КМОПТЛ. Схемы, принцип работы. Специаль-

ные логические элементы. Параметры ИМС: 

статические и динамические. Обозначение 

ИМС. Сравнительные характеристики различ-

ных логик. 

- - - 3    6 

16 Типовые узлы цифровых устройств. Комбинаци-

онные интегральные микросхемы. Сложные 

комбинационные схемы: преобразователи кодов 

(шифраторы и дешифраторы), мультиплексоры, 

2 - - 3 1   6 
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демультиплексоры. 

117 Регистры (параллельный и последовательный, 

универсальный). Счетчики импульсов. Двоич-

ный счетчик. Суммирующий счетчик. Вычита-

ющий счетчик. Реверсивный счетчик. Синхрон-

ный параллельный счетчик. Счетчик с произ-

вольным модулем счета. Счетчик с предустанов-

кой. 

2 - - 3    6 

118 Основные устройства вычислительной техники. 

Понятие о процессоре (микропроцессоре), 

устройствах памяти (ОЗУ, ПЗУ, ВЗУ, СОЗУ), 

устройствах ввода и вывода информации. Клас-

сификация полупроводниковых запоминающих 

устройств. ОЗУ: структурная схема, двухкоор-

динатная выборка. Структура БИС ОЗУ. ПЗУ: 

способы записи информации, однократно и 

многократно программируемые. Перепрограм-

мируемые РПЗУ, ЛИЗМОП-технология. Флэш-

память. Топология микросхем памяти. 

2 - - 2    6 

119 АЦП и ЦАП. Параллельные, последовательные, 

сигма-дельта АЦП. Принцип работы ЦАП, мат-

рица R-2R. 

2 2 2 2    6 

 Итого 26 14 14 54 6 4 4 1

9

3 

 

Перечень лабораторных работ 

2 курс 3 семестр 

2 курс 4 семестр 

Перечень практических работ 
2 курс 3  семестр. 

№ 

п\п 
Лабораторные работы 

Кол-во 

часов 

№ темы 

по т. 4 

1 2 3 4 

1. ЛР 1 "Исследование цепей постоянного тока" 2 1 

2. ЛР 2 Исследование цепи переменного тока 2 3 

3. ЛР 3 Исследование резонанса напряжений  2 5 

4. ЛР 4 Исследование трансформатора 2 7 

5. ЛР 5 "Исследование трехфазных цепей переменного тока" 2 8 

6. ЛР 6 "Исследование переходных процессов 2 10 

7. ЛР 7 ″ Исследование асинхронной машины″ 2 11 

 Итого 14  

№ 

п\п 
Лабораторные работы 

Кол-во 

часов 

№ темы 

по т. 1 

1 2 3 4 

1. Исследование характеристик полупроводниковых диодов 2 3,4 

2. Исследование работы полупроводникового выпрямителя 2 3,4 

3. Исследование работы мостового выпрямителя 2 3,4 

4. Исследование характеристик стабилитрона 2 3,4 

5. Исследование характеристик тиристора 2 6 

6. Исследование управляемых схем на тиристорах 2 5,6 

7. Исследование характеристик биполярного транзистора 2 5,6 

 Итого 14  
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2 курс 4 семестр. 

 

5. Методические рекомендации 

 

5.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время прове-

дения лекционных занятий 

- В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной работы. 

-  Обучающемуся, в ходе лекционных занятий, необходимо вести конспектирование учебно-

го материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. 

- Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркива-

ющие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно за-

давать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

 

5.2 Методические указания к выполнению практических работ 

- Практические работы сочетают элементы теоретического исследования и практических 

навыков. Выполняя практические работы, обучающиеся лучше усваивают учебный матери-

ал, практически осваивая конкретные решения, происходит соприкосновение теории с прак-

тикой, что в целом содействует пониманию сложных вопросов науки и становлению обуча-

ющихся как будущих специалистов. 

№ 

п\п 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

№ темы 

по т. 1 

1 2 3 4 

1. Практическая работа №1 2 1,2 

2. Практическая работа №2 2 2,3 

3. Практическая работа №3 2 4,5 

4. Практическая работа №4 2 4,6 

5. Практическая работа №5 2 5,6 

6. Практическая работа №6 2 7,8 

7. Практическая работа №7 2 9,10 

 Итого 14  

№ 

п\п 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

№ темы 

по т. 1 

1 2 3 4 

1. Свойства полупроводниковых материалов 2 1,2 

2. Применение полупроводниковых диодов. Выпрямители а диодах. 

Применение диодов Шоттки. Использование стабилитронов. 

2 3,4 

3. Определение параметров биполярных транзисторов по его ВАХ 2 5,6 

4. Апериодический усилитель на биполярном транзисторе. Эмиттер-

ный повторитель. Усилители с ООС. 

2 5,6 

5. Биполярный транзистор в ключевом режиме. Электронные ключи 

на биполярных транзисторах. Преимущества применения полевых 

транзисторов в ключевых схемах. 

2 

5,6 

6. Генератор прямоугольных импульсов на биполярном транзисторе. 

Различные виды мультивибраторов. 

2 10,11 

7. Дифференциальный усилитель. Операционный усилитель. Приме-

нение ОУ 

2 10,11 

 Итого 14  
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- Выполнение практических работ направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным те-

мам учебной дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания для практической деятельно-

сти; 

- развитие теоретических, аналитических, проектировочных, знаний и умений; 

- выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы. 

- Практические занятия, как вид учебной деятельности, проводятся в учебных помещениях и 

лабораториях, при необходимости, с использованием к сети интернет. 

- Форма организации обучающихся для проведения практического занятия – групповая и ин-

дивидуальная – определяется преподавателем, исходя из темы, цели, порядка выполнения 

работы. Оборудование используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

- Результаты выполнения практической работы оформляются обучающимися в виде отчета, 

форма и содержание которого определяются требованиями соответствующей работы. 

 

5.3 Методические указания к выполнению лабораторных работ 

- Лабораторные работы сочетают элементы теоретического исследования и практической ра-

боты. Выполняя лабораторные работы, обучающиеся лучше усваивают учебный материал, 

так как многие теоретические определения, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне 

конкретными, происходит соприкосновение теории с практикой, что в целом содействует 

пониманию сложных вопросов науки и становлению обучающихся как будущих специали-

стов. 

- Выполнение лабораторных работ направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным те-

мам учебной дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности; 

- развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений; 

- выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы. 

- Лабораторные занятия, как вид учебной деятельности, проводятся в специальной 

лаборатории кафедры, оборудованной для выполнения лабораторных работ (заданий). 

- Форма организации обучающихся для проведения лабораторного занятия – фронтальная, 

групповая и индивидуальная – определяется преподавателем, исходя из темы, цели, порядка 

выполнения работы. Оборудование используется в соответствии с инструкциями по эксплуа-

тации. 

- Результаты выполнения лабораторного работы оформляются обучающимися в виде отчета, 

форма и содержание которого определяются требованиями соответствующей работы. 

 

5.4 Проведение занятий в интерактивной форме 

- Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного процесса взаи-

модействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, моделируют ситуа-

ции, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. 

- Интерактивная форма обучения реализуется в виде проблемных лекций, коллективных ре-

шениях творческих задач и использовании метода проектов. 

- Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Разрешение проблемной 

ситуации происходит путем организации направления поиска ее решения, выдвижения гипо-

тез и их проверки, решения задач различными способами, нахождения наиболее рациональ-

ного пути решения и т.д.; анализа полученного результата, обсуждения противоречий или 

неоднозначности выводов и т.п. 

- Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями понимаются та-

кие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства ин-
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формации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неиз-

вестности и имеют, как правило, несколько подходов, несколько методов решения. 

 

5.5 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

- Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за рабо-

той обучающихся). 

- Самостоятельная работа обучающихся (далее – СРО) в ВУЗе является важным видом учеб-

ной и научной деятельности обучающегося. СРО играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по 

объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРО 

должна стать эффективной и целенаправленной работой обучающихся. 

- К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требо-

ваний, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, система-

тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие обучающихся в 

практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом СРО играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 

- В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

- Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в себя: 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, патентной, статистиче-

ской, периодической и научной информации; 

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

- Самостоятельная работа приобщает обучающихся к научному творчеству, поиску и реше-

нию актуальных современных проблем. 

- Основной формой самостоятельной работы обучающегося является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 

лабораторных занятиях. 

 

5.5 Методические рекомендации по решению тестовых заданий 

- Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. 

- При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматривающий множествен-

ный выбор, весь ответ считается неправильным. 

- Ответы правильные выделяются в тесте подчеркиванием или любым другим символом. 
 

5.6 Методические рекомендации к выполнению РГР. 

- При написании РГР обучающийся должен показать умение работать с литературой, анали-

зировать информационные источники, делать обоснованные выводы. 

- Работа над выбранной темой требует от обучающегося знаний методологии выполнения 

исследования, творческого подхода, логики, аргументации изложения, отражения личного 

отношения к исследуемой проблеме, прилежания, профессионализма. 

Порядок выполнения РГР состоит из следующих этапов: 

- подбор темы и литературы для ее выполнения; 
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- разработка рабочего плана; 

- изучение специальных источников информации; 

- формирование основных теоретических положений, практических выводов и рекоменда-

ций; 

- оформление РГР в соответствии с общими требованиями к оформлению пояснительных за-

писок дипломных и курсовых проектов  

-  защита РГР. 

- Важным этапом выполнения РГР является изучение литературных источников. Эта работа 

начинается с момента выбора темы РГР. В своей работе обучающийся должен показать уме-

ние использовать не только специальную техническую литературу, но и экономическую, 

нормативно-правовые акты, стандарты и ГОСТы. 

- Список литературы должен быть оформлен в строгом соответствии с правилами библио-

графии. В тексте РГР обязательно должны быть ссылки на используемую литературу. Коли-

чество наименований в списке литературы должно быть не менее 15.  

 

5.7 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Алгоритм создания презентации: 

- 1 этап – определение цели презентации 

- 2 этап – подробное раскрытие информации, 

- 3 этап − основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов.  

При этом: 

- первый слайд – титульный, предназначен для размещения названия презентации, имени до-

кладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описа-

ние основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 

 

Требования к оформлению и представлению презентации: 

- Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), 

текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

- Тщательно структурированная информация. 

- Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 

- Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

- Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

- Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для ил-

люстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и нагляд-

но. 

- Графика должна органично дополнять текст. 

- Выступление с презентацией длится не более 10 минут; 

 

5.8 Методические рекомендации по подготовке доклада 

Алгоритм создания доклада: 

- 1 этап – определение темы доклада 

- 2 этап – определение цели доклада 

- 3 этап − подробное раскрытие информации 

- 4 этап − формулирование основных тезисов и выводов. 

 

5.8 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

- Контрольная работа является одним из видов учебной работы обучающихся и самостоя-

тельной работы студентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по 

дисциплине, уровня знаний, умений и навыков. 



13 

 

Основные задачи выполняемой работы:  

- закрепление полученных ранее теоретических знаний;  

- выработка навыков самостоятельной работы;  

- определение степени подготовленности студента к будущей практической работе. 

- Контрольная работа – это своеобразный письменный экзамен, который требует серьезной 

подготовки. При подготовке контрольных работ необходимо руководствоваться тематикой, 

которую рекомендует преподаватель, выбрав один из вариантов. Варианты контрольных ра-

бот распределяются преподавателем дисциплины. 

- Письменную контрольную работу желательно представить в печатном виде, формат-А-

4,шрифт-14, межстрочный интервал-1,5,поля: верхнее поле – не менее 15 мм, нижнее поле – 

не менее 15 мм, левое поле – не менее 30 мм, правое поле – не менее 15 мм; нумерация стра-

ниц в правом верхнем углу обязательна. Объём работы зависит от дисциплины и определяет-

ся преподавателем. 

 

5.8 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

- Экзамен осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины (модуля) и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

- Обучающиеся обязаны сдавать экзамен в строгом соответствии с утвержденными учебны-

ми планами, разработанными согласно образовательным стандартам высшего образования. 

- Экзамен принимается по билетам, содержащим два вопроса. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, 

помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направлен-

ности по программе данного курса. 

- При явке на экзамен студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

- Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план: 

1. Просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, во-

просов, которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену. 

2. Темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на 

описание вопросов, которые раскрывают ее содержание. Начинать необходимо с первой те-

мы. 

 

Вопросы для самоконтроля по дисциплине «Электротехника и электроника» 

Вопросы блока 1  

для проверки сформированности знаний и умений части компетенции 

ОК-1, ПК-4 

1. Закон Ома. Законы Кирхгофа. 

2. Понятие о постоянном и переменном токе. Соотношения, определяющие 

зависимость между током и напряжением для постоянного и переменного 

тока на сопротивлении, емкости и индуктивности. 

3. Свойства полупроводниковых материалов. Собственные и примесные по-

лупроводники. Образование носителей заряда в собственных и примес-

ных полупроводниках. Зависимость концентрации носителей от темпера-

туры.  

4. P-n переход: высота и ширина потенциального барьера в равновесном   

состоянии,   неравновесное состояние,   механизм  протекания  тока, 

вольтамперная   характеристика   (ВАХ) идеализированного диода, ем-

кость перехода. 
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5. Разновидности полупроводниковых диодов:  выпрямительные, им-

пульсные, варикапы, стабилитроны, обращенные, туннельные и т.д. Осо-

бенности  конструкций,   параметров, характеристик и моделей. Влияние 

внешних условий на характеристики и параметры диодов. 

6. Структура и принцип действия биполярного транзистора (БТ). Особенно-

сти движения носителей заряда. Взаимосвязь токов. Коэффициенты. 

7. Режимы работы БТ. Схемы включения. Параметры усиления транзисто-

ров. Входные и выходные характеристики транзисторов в схемах ОБ, 

ОЭ, ОК. 

8. Схема замещения транзисторов в физических параметрах. Транзистор 

как активный четырехполюсник. Малосигнальные параметры транзисто-

ров. Расчет h-параметров реальных транзисторов. Входное и выходное 

сопротивление. Принцип работы и Обозначения. 

9. Апериодический усилитель на биполярном транзисторе. Принцип работы 

усилителя и его расчет. 

10. Классификация   полевых   транзисторов (ПТ). Устройство и принцип 

действия ПТ с управляющим p-n-переходом. Физические параметры (со-

противление канала, напряжение отсечки, крутизна) и их зависимости от 

температуры. ВАХ в схеме с общим истоком.  

11. Устройство и принцип действия МДП-транзисторов.   Физические   про-

цессы  в МДП-структурах и физические параметры МДП-транзисторов. 

ВАХ и их зависимость  от  температуры.  Модели  МДП транзисторов и 

их сравнение с моделями ПТ с управляющими переходами. Определение 

параметров моделей по справочным данным. 

12. Схемы включения полевых транзисторов. Усилители на полевых транзи-

сторах. Отличия усилителей на полевых и биполярных транзисторах. 

13. Генератор сигналов прямоугольной формы. Мультивибратор. Схема, 

принцип действия, временные диаграммы. 

14. Регулирование частоты и скважности мультивибратора. Методы расчета. 

Ждущий мультивибратор. 

15. Магнитно-транзиторный генератор (блокинг-генератор). 

16. Электродные ключи (цифровые и аналоговые). Примеры схем и принцип 

их работы. Параметры импульсных сигналов, скважность. Транзистор-

ный ключ. Ключевой режим работы биполярных транзисторов (схемы, 

принцип действия, статические характеристики, ключ замкнут - ключ 

разомкнут). 

 

Вопросы блока 2  

для проверки сформированности знаний и умений части компетенции 

ОК-1,ПК-25 

17. Логические и цифровые устройства. Логические функции. Логический 

базис. Его реализация. Элементы и узлы комбинационной и последова-

тельной логики. 

18. Асинхронные и синхронные триггеры. Статический асинхронный RS-

триггер. Принцип работы, таблица истинности. Временные диаграммы. 
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19. Тактируемый синхронный RS-триггер. JK-триггеры: реализация, таблица 

истинности, временные диаграммы. D- триггер. Счетный Т-триггер. 

20. Серийные интегральные микросхемы. Реализация основных логических 

функций. Диодные логические элементы. Типы логик: ДТЛ, ТТЛ, ЭСЛ, 

КМОПТЛ. Схемы, принцип работы. 

21. Параметры ИМС: статические и динамические. Обозначение ИМС. Срав-

нительные характеристики различных логик. 

22. Регистры (параллельный и последовательный, универсальный). Счетчики 

импульсов. Двоичный счетчик. 

23. Преобразователи кодов (шифраторы и дешифраторы), мультиплексоры, 

демультиплексоры. 

24. Однополупериодная (однофазная) схема выпрямления. Двухполупериод-

ный выпрямитель. Схемы, принцип действия, временные диаграммы. 

АЦП. Параллельные, последовательные, сигма-дельта. Принцип работы, схе-

мы. 
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