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1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Информационно-измерительная техника» является:
- формирование знаний о методах измерений и средствах их реализации с помощью

информационно-измерительной техники (ИИТ), о способах выполнения измерений и оценки
погрешности их результатов;

- выработка умений и навыков выбора средств измерения, проведения измерения элек-
трических и неэлектрических величин, обработки результатов измерений и оценки их по-
грешности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ОПОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наимено-
вание компетен-

ции

Код(ы) и наиме-
нование (-ия) ин-
дикатора(ов) дос-
тижения компе-

тенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОПК-6

Способен прово-
дить измерения
электрических и
неэлектрических
величин примени-
тельно к объектам
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1

Выбирает средства
измерения, проводит
измерения электри-
ческих и неэлектри-
ческих величин, об-
рабатывает результа-
ты измерений и оце-
нивает их погреш-
ность

Знания: структуры и типов измерительных при-
боров и электрических датчиков, конфигурации
информационно-измерительных систем
Умения: проводить измерения требуемых харак-
теристик с помощью электроизмерительных при-
боров
Навыки и /или трудовые действия: владеть ос-
новами проведения измерительных экспериментов

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.22 «Информационно-измерительная техника» является дисципли-

ной обязательной части программы бакалавриата.
Изучение дисциплины осуществляется:
 студентами очной формы обучения - в 4 семестре;
 студентами заочной формы обучения - на 3 курсе;
 студентов очно-заочной формы обучения – нет.

Для освоения дисциплины «Информационно-измерительная техника» студенты ис-
пользуют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 1-2-3
семестров:

 высшая математика;
 физика;
 теоретические основы электротехники;
 информационные технологии в электроэнергетике;
 метрология, стандартизация и сертификация.

Освоение дисциплины «Информационно-измерительная техника» является необходи-
мой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

- Электрические машины;
- Электрические и электронные аппараты;
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- Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
- Техника высоких напряжений;
- Электроснабжение
- Автоматика
- Монтаж электрооборудования
- Мониторинг и контроль электропотребления
- Электропривод
- Диагностика электроэнергетического оборудования
- Ремонт электрооборудования
- Выполнение выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу с обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно-измерительная техника» в соот-
ветствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Очная форма обучения

Се-
местр

Трудоемкость
час/з.е

Контактная работа с преподавате-
лем, час Самостоя-

тельная
работа, час

Контроль,
час

Форма про-
межуточной
аттестации
(форма кон-

троля)
лекции практические

занятия

лаборатор-
ные заня-

тия

4 108/3 18 - 36 54 - Диф. зачет

в т.ч. часов в интерак-
тивной форме 4 - 10 - - -

практической подго-
товки (при наличии) - - - - - -

Се-
местр

Трудоем-
кость

час/з.е.

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел
Курсо-
вая ра-

бота

Курсо-
вой про-

ект

За-
чет

Дифференцирован-
ный зачет

Консульта-
ции перед
экзаменом

Экза-
мен

4 108/3 - - - 0,12 - -

Заочная форма обучения

Курс Трудоемкость
час/з.е

Контактная работа с преподавате-
лем, час Самостоя-

тельная
работа, час

Контроль,
час

Форма про-
межуточной
аттестации
(форма кон-

троля)
лекции практические

занятия

лаборатор-
ные заня-

тия

3 108/3 4 - 8 92 4 Диф. зачет

в т.ч. часов в интерак-
тивной форме 1 - 2 - - -

практической подго-
товки (при наличии) - - - - - -

Кур
с

Трудоем-
кость

час/з.е.

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел
Контроль-
ная работа

Курсо-
вая ра-

бота

Курсо-
вой

проект

За-
чет

Дифференциро-
ванный зачет

Консульта-
ции перед
экзаменом

Экза-
мен

3 108/3 0,2 - - - 0,12 - -

Очно-заочная форма обучения не предусмотрена
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Очная форма обучения

№
пп

Темы (и/или разделы)
дисциплины

Количество часов

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля
ус

пе
ва

ем
о-

ст
и

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

пр
ов

ер
ки

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

до
ст

иж
ен

ия
 и

нд
ик

а-
то

ро
в 

ко
м

пе
те

нц
ий

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х
ко

м
пе

те
нц

ий

Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

1 Введение: основы экспери-
ментальных исследований
методами электрических из-
мерений

12 2 – 4 6 Тест 1
Отчёт по
ЛР 1

Фонд тес-
товых зада-
ний

ОПК-6.1

2 Точность и погрешности из-
мерений

12 2 – 4 6 Тест 2
Отчёт по
ЛР 2

Фонд тес-
товых зада-
ний

ОПК-6.1

3 Общая характеристика ана-
логовых электроизмери-
тельных устройств.

12 2 – 4 6 Тест 3
Отчёт по
ЛР 3

Фонд тес-
товых зада-
ний

ОПК-6.1

4 Общая характеристика циф-
ровых электроизмеритель-
ных устройств

12 2 – 4 6 Контроль-
ная точка.
Отчёт по
ЛР 4

Перечень
контроль-
ных вопро-
сов и типо-
вых задач

ОПК-6.1

5 Измерение токов и напряже-
ний.

12 2 – 4 6 Тест 5
Отчёт по
ЛР 5

Фонд тес-
товых зада-
ний

ОПК-6.1

6 Измерение параметров це-
пей постоянного и перемен-
ного тока.

12 2 – 4 6 Тест 6
Отчёт по
ЛР 6

Фонд тес-
товых зада-
ний

ОПК-6.1

7 Измерение мощности и
энергии.

12 2 – 4 6 Тест 7
Отчёт по
ЛР 7

Фонд тес-
товых зада-
ний

ОПК-6.1

8 Исследование формы сигна-
лов.

12 2 – 4 6 Контроль-
ная точка
Отчёт по
ЛР 8

Перечень
контроль-
ных вопро-
сов и типо-
вых задач

ОПК-6.1

9 Измерение частоты и угла
сдвига фаз.

12 2 – 4 6 Тест 9
Отчёт по
ЛР 9

Фонд тес-
товых зада-
ний

ОПК-6.1

Промежуточная аттеста-
ция

Дифф.
зачет

Перечень
вопросов и
типовых
задач для
зачета

ОПК-6.1

Итого 108 18 – 36 54 4
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Заочная форма обучения

№
пп

Темы (и/или разделы)
дисциплины

Количество часов

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

о-
ст

и

О
це

но
чн

ое
ср

ед
ст

во
пр

ов
ер

ки
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
до

ст
иж

ен
ия

 и
нд

ик
а-

то
ро

в 
ко

м
пе

те
нц

ий

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х
ко

м
пе

те
нц

ий

Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

1 Введение: основы экс-
периментальных иссле-
дований методами
электрических измере-
ний

9 1 – – 8 Тест Фонд тестовых
заданий

ОПК-
6.1

2 Точность и погрешно-
сти измерений

9 1 – – 8 Тест Фонд тестовых
заданий и пере-
чень  практико-
ориентированных
задач

ОПК-
6.1

3 Общая характеристика
аналоговых электро-
измерительных уст-
ройств.

9 1 – – 8 Тест Фонд тестовых
заданий и пере-
чень  практико-
ориентированных
задач

ОПК-
6.1

4 Общая характеристика
цифровых электроиз-
мерительных устройств

9 1 – – 8 Тест Фонд тестовых
заданий и пере-
чень  практико-
ориентированных
задач

ОПК-
6.1

5 Измерение токов и на-
пряжений.

9 – – 1 8 Тест Фонд тестовых
заданий и пере-
чень  практико-
ориентированных
задач

ОПК-
6.1

6 Измерение параметров
цепей постоянного и
переменного тока.

9 – – 1 8 Тест
Отчёт по

ЛР

Фонд тестовых
заданий и пере-
чень контроль-
ных вопросов

ОПК-
6.1

7
Измерение мощности и
энергии.

12 – – 2 10 Тест
Отчёт по

ЛР

Фонд тестовых
заданий и пере-
чень контроль-
ных вопросов

ОПК-
6.1

8 Исследование формы
сигналов.

12 – – 2 10 Тест
Отчёт по

ЛР

Фонд тестовых
заданий и пере-
чень контроль-
ных вопросов

ОПК-
6.1

9 Измерение частоты и
угла сдвига фаз.

12 – – 2 10 Тест
Отчёт по

ЛР

Фонд тестовых
заданий и пере-
чень контроль-
ных вопросов

ОПК-
6.1

Промежуточная атте-
стация

14 14 Контрол
работа

Перечень типо-
вых задач для КР

Дифф.
зачет

Перечень вопро-
сов и типовых
задач для зачета

ОПК-
6.1

Итого 108 4 – 8 92 4

Очно-заочная форма обучения не предусмотрена
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5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения заня-
тий*

Наименование разделов
(вид интерактивной формы

проведения занятий*)

Содержание темы (и/или раздела)
Всего,

часов / часов
интер.занятий
очная
форма

заочная
форма

1. Введение Основы экспериментальных исследова-
ний методами электрических измерений 2 –

2. Точность и погрешности
измерений

Точность измерений, погрешности изме-
рений. Погрешность средств измерений.
Классы точности средств измерений

2 –

3. Общая характеристика
аналоговых электроизмери-
тельных устройств.

Классификация. Приборы: магнитоэлек-
трической, электромагнитной, электро-
динамической, электростатической и ин-
дукционной систем. Структурная схема
аналогового осциллографа.

2/2 –

4. Общая характеристика циф-
ровых электроизмерительных
устройств

Общая структура цифрового измеритель-
ного прибора 2 –

5. Измерение токов и напря-
жений.

Цифровые вольтметры, цифровые муль-
тиметры: структура, принципы функцио-
нирования.

2/2 –

6. Измерение параметров це-
пей постоянного и переменно-
го тока.

Измерители RLC-параметров: структура,
принципы функционирования. 2 1

7. Измерение мощности и
энергии.

Цифровые измерители  мощности,  циф-
ровые счетчики электрической энергии:
структура, принципы функционирования.

2 1/1

8. Исследование формы сигна-
лов.

Цифровые осциллографы: структурная
схема, принцип работы, управление
функционированием и обмен информаци-
ей с внешними устройствами

2 1

9. Измерение частоты и угла
сдвига фаз.

Цифровые частотомеры: структура, прин-
ципы функционирования. 2 1

Итого 18/4 4/1

5.2. Практические (семинарские) занятия с указанием видов проведения занятий*
- не предусмотрены

5.3. Лабораторные занятия

Наименование раздела дис-
циплины

Формы проведения и темы занятий
(вид интерактивной формы проведения за-

нятий*)

Всего,
часов / часов интерак-

тивных занятий
очная
форма

заочная
форма

1. Введение Лабораторная работа. Прямые и кос-
венныеоднократные измерения. Обра-
ботка и представление результатов.

4 –

2. Точность и погрешно-
сти измерений

Лабораторная работа. Мост постоянно-
го тока. 4/4 –
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3. Общая характеристика
аналоговых электроизме-
рительных устройств.

Лабораторная работа. Исследование ра-
боты магнитоэлектрического, электро-
магнитного и электродинамического
механизмов. Контрольная точка 1

4 –

4. Общая характеристика
цифровых электроизме-
рительных устройств

Лабораторная работа. Исследование ра-
боты многофункционального цифрово-
го вольтметра

4 –

5. Измерение токов и на-
пряжений.

Лабораторная работа. Измерение токов
и напряжений мультиметрами и вирту-
альными амперметрами и вольтметра-
ми.

4/4 –

6. Измерение параметров
цепей постоянного и пе-
ременного тока.

Лабораторная работа. Измерение пара-
метров элементов цепей постоянного и
переменного тока измерителями RLC.
Контрольная точка 2.

4 2/2

7. Измерение мощности и
энергии.

Лабораторная работа. Измерение мощ-
ности и энергии цифровыми приборами. 4 2

8. Исследование формы
сигналов.

Лабораторная работа. Исследование ра-
боты генератора периодических сигна-
лов. Наблюдение и регистрация напря-
жений разной формы с помощью ос-
циллографа

4/2 2

9. Измерение частоты и
угла сдвига фаз.

Лабораторная работа. Измерение часто-
ты и угла сдвига фаз. Контрольная точ-
ка 3.

4 2

Итого 36/10 18/2

* Интерактивные формы проведения занятий, предусмотренные рабочей программой
дисциплины проводятся в соответствии с Положением об интерактивных формах обученияв
ФГБОУ ВОСтавропольский ГАУ.

5.4. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена

5.5. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы
Очная форма, часов Заочная форма, часов

к текущему
контролю

к диф
зачету

к текущемукон-
тролю к диф зачету

Изучение учебной литературы, от-
веты на вопросы и тестовые зада-
ния самоконтроля, самостоятель-
ное решение задач, подготовка от-
четов по лабораторным работам

34 6 74 4

Подготовка реферата, презентации
к докладу, статьи и т.п. 14 х 14 х

Итого 54 6 92 4

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дис-
циплине «Информационно-измерительная техника» размещено в электронной информаци-
онно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный
кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Информационно-измерительная техника»
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2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Информационно-
измерительная техника»

3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающе-
гося по дисциплине «Информационно-измерительная техника»

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами за-
очной формы обучения.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить
представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№
п/п Темы для самостоятельного изучения

Рекомендуемые источники информации
(№ источника)

основная
(из п.8
РПД)

дополнительная
(из п.8 РПД)

интернет-
ресурсы
(из п.9
РПД)

1 Основы измерительной техники 1, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 4, 5

2

Аналоговые электроизмерительные
приборы.
Аналоговые методы и средства регист-
рации

1, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5

3

Цифровые измерительные приборы.
Цифровая регистрация и анализ сигна-
лов 1, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5

4
Электрические измерения неэлектриче-
ских величин. Измерительные инфор-
мационные системы (ИИС)

1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 1, 2, 3, 4, 5

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине «Информационно-измерительная техника»

7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Очная форма обучения

Компетенция
(код и содержа-

ние)

Дисциплины / элементы программы (практи-
ки, ГИА), участвующие в формировании

компетенции

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПК-6.1
Выбирает сред-
ства измерения,
проводит изме-
рения электри-
ческих и неэлек-
трических вели-
чин, обрабаты-
вает результаты
измерений и
оценивает их

Техническая механика +
Метрология, стандартизация и сертификация +
Информационно-измерительная техника +
Измерения электрических и неэлектрических
величин +

Мониторинг и контроль электропотребления +
Практика по получению первичных навыков
работы с программным обеспечением +

Ознакомительная практика +
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена +
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Компетенция
(код и содержа-

ние)

Дисциплины / элементы программы (практи-
ки, ГИА), участвующие в формировании

компетенции

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

погрешность
Выполнение и защита выпускной квалифика-
ционной работы +

Заочная форма обучения

Компетенция
(код и содержа-

ние)

Дисциплины / элементы программы (практики,
ГИА), участвующие в формировании

компетенции

Курс

1 2 3 4 5

ОПК-6.1
Выбирает сред-
ства измерения,
проводит изме-
рения электри-
ческих и неэлек-
трических вели-
чин, обрабаты-
вает результаты
измерений и
оценивает их
погрешность

Техническая механика +
Метрология, стандартизация и сертификация +
Информационно-измерительная техника +
Измерения электрических и неэлектрических величин +
Мониторинг и контроль электропотребления +
Практика по получению первичных навыков работы с
программным обеспечением +

Ознакомительная практика +
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена +
Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы +

Очно-заочная форма обучения не предусмотрена

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования

Основными этапами формирования компетенций при изучении студентами дисципли-
ны «Информационно-измерительная техника» являются последовательное формирование
результатов обучения по дисциплине. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

Код
компе-
тенции

Результат
обучения

по дисцип-
лине

Техноло-
гии фор-
мирова-
ния ре-

зультатов
обучения

Форма
текущего
контроля
и проме-

жуточной
аттеста-

ции

Критерии и показатели оценивания результатов
обучения

Традиционная шкала оценивания

неудовл. удовле-
твор. хорошо отлично

Шкала оценивания по БРС
0 – 54 бал-

лов
55- 69
баллов

70 – 84 бал-
лов

85-100 бал-
лов

ОПК-6.1

Выбира-
ет средст-
ва изме-
рения,
проводит
измере-
ния элек-
трических
и неэлек-
трических

Знать: струк-
туру и типы
измеритель-
ных приборов
и электриче-
ских датчи-
ков, конфи-
гурацию ин-
формацион-
но-
измеритель-
ных систем

Лекции с
демонст-
рацией
презента-
ционного
материала,
в том чис-
ле прово-
димые в
интерак-
тивной
форме,

письмен-
ные и уст-
ные опро-
сы, тесты

Отсутствие
или нали-
чие фраг-
ментарных
знаний,
недоста-
точных для
освоения
умений по
данной
компетен-
ции

Знания с
наличием
ошибок,
которые
могут
быть уст-
ранены в
процессе
освоения
умений по
данной
компетен-

Знания в
полном
объеме,
достаточ-
ные для
применения
данной
компетен-
ции при
выполнении
учебных
задач в об-

Полные и
системати-
зированные
знания, дос-
таточные для
применения
данной ком-
петенции в
сфере реше-
ния учебных
и профес-
сиональных
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величин,
обраба-
тывает
результа-
ты изме-
рений и
оценивает
их по-
греш-
ность

самостоя-
тельная
работа

ции ласти ИИТ,
но не под-
тверждае-
мые приме-
рами из
практики

задач в об-
ласти ИИТ и
подтвер-
ждаемые
выполнени-
ем практиче-
ских дейст-
вий

Уметь: про-
водить изме-
рения тре-
буемых ха-
рактеристик с
помощью
электроизме-
рительных
приборов

лабора-
торные
работы, в
том числе
проводи-
мые в ин-
терактив-
ной форме

защита
лабора-
торных
работ:
ответы на
контроль-
ные во-
просы и
тестовые
задания

Частично
освоенное
умение
применять
знания ме-
тодов и
средств
измерений,
но не по-
зволяющее
овладеть
навыками
предусмот-
ренными
данной
компетен-
цией

В целом
успешные
умения
применять
знания
методов и
средств
измере-
ний, но
демонст-
рация за-
труднений
при про-
ведении
анализа их
результа-
тов

Полностью
сформиро-
ванные
умения
применять
знания ме-
тодов и
средств из-
мерений, но
неумение
делать
обоснован-
ные выводы
и предло-
жения

Полностью
сформиро-
ванные уме-
ния приме-
нять знания
методов и
средств из-
мерений и
умение де-
лать обосно-
ванные вы-
воды и пред-
ложения

Владеть:
основами
проведения
измеритель-
ных экспери-
ментов

лабора-
торные
работы, в
том числе
проводи-
мые в ин-
терактив-
ной фор-
ме, само-
стоятель-
ная работа

Самостоя-
тельное
решение
практико-
ориенти-
рованных
задач

Отсутствие
навыков,
предусмот-
ренных
данной
компетен-
цией

Наличие
отдельных
навыков,
преду-
смотрен-
ных дан-
ной  ком-
петенцией

Наличие
навыков
анализа
работы
средств из-
мерений, но
затруднения
с обоснова-
нием пред-
ложений по
совершен-
ствованию
выполняе-
мых дейст-
вий

Полное вла-
дение навы-
ками  анали-
за работы
средств из-
мерений и
навыками по
совершенст-
вованию
выполняе-
мых дейст-
вий

7.3 Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения компетенций, формируемых
дисциплиной «Информационно измерительная техника»

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций по дисциплине «Информационно-измерительная техника» прово-
дится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения
обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления препода-
вателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректи-
ровке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и ока-
зания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационно-измерительная техника»
проводится в форме дифференцированного зачета в 4 семестре для обучающихся очной формы
обучения и на третьем курсе – для обучающихся заочной формы.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выстав-
ляются оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете
применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной про-
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граммы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежу-
точных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным
показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисци-
плине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

№
 к

он
т-

ро
ль

но
й

то
чк

и Оценочное средство результатов индикаторов дос-
тижения компетенций

Максимальное количество
баллов

1 Отчеты по ЛР, тесты по темам 1-9 20
2 Контрольная точка № 1 по темам 1-4 20
3 Контрольная точка № 2 по темам 5-9 20
Сумма баллов по итогам текущего и промежуточного кон-
троля 60

Активность на лекционных занятиях 10
Результативность работы на лабораторных занятиях 15
Поощрительные баллы (подготовка доклада, сопровождаемо-
го презентацией) 15

Итого 100

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям фор-
мируются на лекционных и лабораторных занятиях, а также в процессе самостоятельной
подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете,
студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

Критерии оценки посещения и работы на лекционных занятиях (мах 10 баллов)
10 баллов – студент посетил все лекции, активно работал на них в полном соответст-

вии с требованиями преподавателя
-1 балл – за каждый пропуск лекций или замечание преподавателя по поводу отсутст-

вия активного участия обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопро-
сов.

Критерии оценки работы студента на лабораторных  занятиях (мах 15 баллов)
Результативность работы на лабораторных занятиях оценивается преподавателем

по результатам устных опросов, активности участия в занятиях, проводимых в интерактив-
ной форме,  и качеству выполнения заданий по дисциплине:

1 балл – за каждый устный ответ на лабораторном занятии, оцененный на «хорошо» и
«отлично»; 0,5 балла – за каждый устный ответ на лабораторном занятии, оцененный на
«удовлетворительно» (мах – 5 баллов);

1 балл – за  оцененное на «отлично» выполнение лабораторной работы (мах – 6 бал-
лов в семестр);

1 балл – за активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (мах – 4
балла).

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости на кон-
трольных точках позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки
по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

Контрольная точка проводится в виде контрольного занятия, на котором сту-
денты в  письменной форме отвечают на два теоретических вопроса и решают практи-
ко-ориентированную задачу.
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Критерии оценки письменного ответа:
Критерии оценки ответа на каждый теоретический вопрос
2,5 балла - выставляется, когда  студентом  дан полный, развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно
раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логиче-
ская последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений.

1,5 балла - выставляется, когда студентом дан развернутый ответ на поставленный во-
прос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, в основном раскрыт обсуж-
даемый вопрос; в ответе прослеживается логическая последовательность, отражающая сущ-
ность раскрываемых понятий и явлений.

1 балл - выставляется, когда  студентом  дан не полный ответ на поставленный во-
прос, слабо раскрыты основные положения вопросов; в ответе нарушается структура, логи-
ческая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий.

0,5 балла - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело-
гичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дис-
циплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Критерии оценки практико-ориентированных задач – задачи направленные на ис-
пользование приобретенных знаний и умений в практической деятельности

25 баллов. Задача решена в обозначенный преподавателем срок. В решении нет оши-
бок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. Сделаны правильные
выводы.

18 баллов. Задача решена своевременно  в целом верно, но  допущены незначитель-
ные ошибки, не искажающие  выводы

10 баллов. Задача решена с задержкой  в целом верно, но  допущены незначительные
ошибки, не искажающие  выводы.

0 баллов. Задача не решена.
Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовле-

творяющее его количество баллов, то он может получить поощрительные баллы за подго-
товку докладов, сопровождаемых презентациями (не более 15 баллов).

Доклад – средство, позволяющее оценить умение обучающегося устно излагать суть
поставленной проблемы, сопровождая ее презентацией, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием знаний и умений, приобретаемых в рамках изучения пре-
дыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по по-
ставленной проблеме.

Критерии оценки
15 баллов. Выступление демонстрирует умения умение правильно использовать в

устной речи специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать,
обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, форму-
лировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения, активно исполь-
зовать самостоятельно подготовленную презентацию.

10 баллов. В выступлении отсутствует обобщение представленного материала, уста-
новлены не все причинно-следственные связи.

8 баллов.В выступлении отсутствует обобщение представленного материала, уста-
новлены не все причинно-следственные связи, обучающийся не всегда правильно использу-
ет в устной речи специальные термины и понятия, показатели, допущены ошибки в само-
стоятельно подготовленной презентации.
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2 балла. Выступление демонстрирует умение правильно использовать специальные
термины и понятия, показатели изучаемой дисциплины, но не содержит элементов самостоя-
тельной проработки используемого материала.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения

Результат текущего контроля для студентов заочной формы обучения складывается из
оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает контрольную точку
в виде контрольной работы (аудиторной) по всем разделам дисциплины (мах 60 баллов), по-
сещение лекций (мах 10 баллов), результативность работы на практических занятиях (мах
15 баллов), поощрительные баллы (мах 15 баллов).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете
студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

3 курс

№
 к

он
т-

ро
ль

но
й

то
чк

и Оценочное средство результатов индикаторов достиже-
ния компетенций

Максимальное ко-
личество баллов

1. Контрольная точка по всем темам 1-9 (аудиторная) 60
Сумма баллов по итогам текущего и промежуточного контроля 60
Активность на лекционных занятиях 10
Результативность работы на лабораторных занятиях 15
Поощрительные баллы (подготовка доклада, сопровождаемого презентаци-
ей) 15

Итого 100

Критерии оценки практико-ориентированных задач – задачи направленные на ис-
пользование приобретенных знаний и умений в практической деятельности

60 баллов. Задачи решены в обозначенный преподавателем срок. В решении нет оши-
бок, получен верный ответ, задачи решены рациональным способом. Сделаны правильные
выводы.

46 баллов. Задачи решены своевременно  в целом верно, но допущены незначитель-
ные ошибки, не искажающие  выводы

30 баллов. Задачи решены с задержкой  в целом верно, но  допущены незначительные
ошибки, не искажающие  выводы.

0 баллов. Задачи не решены.
Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетво-

ряющее его количество баллов, то он может получить поощрительные баллы за подготов-
ку докладов, сопровождаемых презентациями (не более 15 баллов).

По результатам текущей бально-рейтинговой оценки, при условии получения по-
ложительной оценки за написание контрольной работы, обучающемуся может быть выстав-
лена итоговая оценка:

- «Отлично» – от 85 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено пол-
ностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» – от 70 до 84 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-
стью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-
полнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» – от 55 до 69 баллов – теоретическое содержание курса ос-
воено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические



14

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных
заданий, возможно, содержат ошибки.

При проведении итоговой аттестации «дифференцированный зачет» преподавателю с
согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семе-
стре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает дифференцированный зачет по приведенным ниже
вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость дифференцированный зачет не может оцени-
ваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной
успеваемости.

При сдаче дифференцированного зачета к заработанным в течение семестра студен-
том баллам прибавляются баллы, полученные на дифференцированном зачете, и сумма бал-
лов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на дифференцированном зачете

Сдача дифференцированном зачете может добавить к балльно-рейтинговой оценке
студентов не более 10 баллов. Итоговая успеваемость дифференцированном зачете не может
оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточ-
ной успеваемости.

Вопрос Количество баллов
Вопрос 1 до 5
Задача до 5

Теоретический вопрос
5 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины

или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в реко-
мендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической
литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное
понимание и четкость изложения ответов по заданию.

4 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопрос зада-
ния и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной про-
граммой курса и рекомендованной основной литературой.

3 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и по-
следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и не-
существенные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью препо-
давателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело-
гичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело-
гичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.
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Оценивание задачи
5 баллов Задачи решены в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности.
4 балла Задачи решены с небольшими недочетами.
2 баллов Задачи решены не полностью, но объем выполненной части таков, что по-

зволяет получить правильные результаты и выводы.
1 баллов Задачи решены частично, с большим количеством вычислительных ошибок,

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
0 баллов Задачи не решены или работа выполнена не полностью, и объем выполнен-

ной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний обучающихся:
- «Отлично» – от 85 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» – от 70 до 84 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-
стью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-
полнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» – от 55 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, воз-
можно, содержат ошибки.

7.4. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Информационно измери-
тельная техника»

Вопросы  для собеседования
1. Требуется измерить мощность постоянного тока, равную ориентировочно 1 Вт (10 Вт,

100 Вт, 1 кВт). Как это лучше сделать, если требуется, чтобы относительная погрешность
измерений не превысила 0,5% (10 мВт)?

2. Какие электромеханические механизмы используются в ваттметрах постоянного тока?
3. Какая область значений мощности постоянного тока доступна для измерения элек-

тромеханическими и электронными ваттметрами?
4. В каком случае предпочтительно применять электромеханические, а в каком - элек-

тронные ваттметры постоянного тока? Какова примерная погрешность измерений в этих
случаях?

5. Назовите основные источники погрешности при косвенном измерении мощности по-
стоянного тока.

6. Требуется измерить постоянное напряжение, значение которого ориентировочно рав-
но 1 мкВ (1 мВ, 1 В, 100 В, 1 кВ, 10 кВ)? Как это лучше сделать, если погрешность не должна
превысить 0,5% (должна быть минимизирована)?

7. Какой метод измерений реализуется при измерении постоянного напряжения с помо-
щью потенциометра?

8. Можно ли с помощью потенциометра выполнить прямые измерения ЭДС методом
непосредственной оценки? Почему?

9. Объясните, чем определяется инструментальная погрешность потенциометра и мага-
зина сопротивлений.

10. Объясните, от чего зависит методическая составляющая погрешности при измерении
постоянной ЭДС и постоянного напряжения с помощью потенциометра?

11. Как уменьшить эту погрешность?
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12. Объясните принцип действия и устройство потенциометра (компенсатора) постоянно-
го тока.

13. Каковы основные недостатки потенциометра как средства измерений?
14. Является ли делитель напряжения средством измерений?
15. В каких случаях при измерении постоянного напряжения следует обратиться к кос-

венным измерениям?
16. Какими параметрами, подлежащими измерению, характеризуется переменное напря-

жение?
17. Что такое среднеквадратическое, среднее и средневыпрямленное значения перемен-

ного напряжения?
18. Какими вольтметрами измеряется среднеквадратическое значение переменного на-

пряжения? Какие из них наиболее точны и почему?
19. Какими вольтметрами измеряется средневыпрямленное значение переменного напря-

жения?
20. Нужно измерить постоянную составляющую переменного напряжения. Какое средст-

во измерений вы выберете?
21. В каком диапазоне частот можно измерять гармоническое напряжение?
22. Какие вольтметры могут служить образцовыми на низких, средних и высоких часто-

тах?
23. Имеется выпрямительный вольтметр класса 1,0 со шкалой 100 делений, проградуиро-

ванный в действующих значениях гармонического напряжения. В каком диапазоне может
изменяться коэффициент формы и/или амплитуды измеряемого напряжения, чтобы величи-
ной этого изменения можно было пренебречь?

24. Чем определяется зависимость показаний вольтметров различного типа от частоты
измеряемого напряжения?

25. Опишите принцип работы и устройство электромеханических вольтметров перемен-
ного тока? Чем определяется погрешность этих приборов?

26. Опишите принцип работы и устройство электронных вольтметров переменного тока.
Чем определяется погрешность этих приборов?

27. Какие параметры полностью характеризуют гармоническое напряжение? Поясните на
графике.

28. Требуется измерить все параметры гармонического электрического сигнала. Ориен-
тировочно амплитуда сигнала равна 1 мВ (100 мВ, 5В, 100В), частота равна 10 Гц (30 Гц,
1кГц, 1 МГц, 1ГГц), а разность фаз с опорным напряжением составляет 0º (10º, 60º, 175º).
Как это лучше сделать, если необходимо минимизировать погрешность (минимизировать ко-
личество средств измерений, обеспечить, чтобы погрешность измерения всех параметров не
превысила 1%)?

29. Почему при наблюдении гармонических сигналов и измерении их параметров удобно
использовать осциллограф?

30. От чего зависит погрешность измерения амплитуды при помощи осциллографа?
31. От чего зависит погрешность измерения частоты при помощи осциллографа?
32. Что измеряется осциллографом при измерении разности фаз?
33. Как определить разность фаз между двумя гармоническими сигналами по форме и

ориентации наблюдаемого на экране эллипса?
34. Чем определяется погрешность измерения угла сдвига фаз методом линейной раз-

вертки и методом эллипса?
35. Почему при осциллографических измерениях размер изображения на экране стремят-

ся по возможности увеличить?
36. Каким образом можно повысить качество осциллографических измерений?
37. Требуется измерить частоту гармонического электрического сигнала, равную ориен-

тировочно 1 Гц (100 Гц, 1 кГц, 100 кГц, 5 МГц, 100 МГц, 30 ГГц). Как это лучше сделать,
если погрешность измерений не должна превысить 0,5% (10 Гц)?

38. В каком диапазоне частот можно выполнять измерения частоты периодических элек-
трических сигналов?
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39. Каковы достоинства резонансного метода измерения частоты?
40. Какие частотомеры обладают наибольшей точностью?
41. Какова основная причина возникновения погрешностей при измерении частоты с по-

мощью осциллографа?
42. В каком диапазоне значений частот удобно использовать для измерений цифровой

частотомер? Как в этом случае погрешность измерений зависит от значения измеряемой час-
тоты?

43. В каком диапазоне значений длительности периодов удобно использовать для изме-
рений цифровой частотомер? Как в этом случае погрешность измерений зависит от длитель-
ности измеряемого периода?

44. Как нормируется класс точности цифровых частотомеров?
45. Какой частотомер дает возможность производить измерения в гигагерцевом диапазо-

не частот?
46. Какова инструментальная погрешность резонансного частотомера? Чем она определя-

ется?
47. Каким образом при использовании цифровых частотомеров удается достичь высокой

точности измерений как в области высоких, так и в области низких частот? В каком диапазо-
не частот погрешность таких измерений максимальна (минимальна)?

48. Требуется измерить угол фазового сдвига между двумя гармоническими электриче-
скими сигналами равный ориентировочно 5° (10°, 30°, 90°, 175°) с погрешностью, не превы-
шающей 1% (Г). Как это лучше сделать, если частота сигналов равна 1 Гц (100 Гц, 100 кГц,
10 МГц, 1 ГГц)?

49. В каком случае гармонические напряжения называют противофазными?
50. Какой метод реализуется при измерении сдвига фаз электродинамическим или ферро-

динамическим логометром?
51. Какие преобразования претерпевает измеряемая величина в аналоговых электронных

фазометрах?
52. В каком диапазоне частот работают аналоговые электронные фазометры?
53. Какие фазометры обеспечивают наивысшую точность в диапазоне частот от несколь-

ких герц до десятков мегагерц?
54. За счет чего при использовании цифровых фазометров удается обеспечить высокую

точность измерений как в области высоких, так и в области низких частот?
55. Чем отличаются друг от друга цифровой фазометр с усреднением и без усреднения?

Когда они используются?
56. В каком случае для измерения угла фазового сдвига следует выбрать электронный ос-

циллограф?
57. Требуется измерить электрическое сопротивление, значение которого ориентировоч-

но равно 0,01 Ом (0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм,10 МОм). Как это
лучше сделать, если погрешность измерений не должна превысить 1 Ом (0,5%)?

58. Опишите принцип работы электромеханического омметра. Чем в первую очередь оп-
ределяются его метрологические характеристики?

59. Что является главным источником погрешностей магнитоэлектрических омметров?
60. Каков нижний предел измерения одинарного моста постоянного тока? Чем он опреде-

ляется?
61. Какие значения сопротивления удобно измерять с помощью двойного моста постоян-

ного тока?
62. Когда оправдано использовать косвенные измерения для определения значения элек-

трического сопротивления?
63. Опишите принцип работы цифрового омметра. Чем в первую очередь определяются

его метрологические характеристики?
64. Опишите принцип работы измерительного моста постоянного тока. Чем в первую

очередь определяются его метрологические характеристики?
65. Чем определяется погрешность измерений при использовании цифрового омметра?
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66. Почему с помощью мостовой схемы нельзя измерять большие (более 10 МОм) сопро-
тивления?

Тестовые задачи

1. Прибор электромагнитной системы имеет неравномерную шкалу. Отсчёт невозможен в…
а) в конце шкалы б) в середине шкалы
в) во второй половине шкалы г) в начале шкалы

2. Относительной погрешностью называется…
а) отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению шкалы прибора в про-
центах
б) отношение измеренного значения величины к предельному значению шкалы прибора
в) разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины
г) отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины в процентах

3. Если измеренное значение тока , действительное значение тока , то от-
носительная погрешность равна…
а) 10% б) -0,1% в) 0,1% г) 5,6%

5. Если амперметр, регулирующий на действующее значение измеряемой величины, показыва-
ет 2А, то показания ваттметра составят…

а) 100 Вт б) 110 Вт в) 220 Вт г) 120 Вт

5. Если приборы на действующее значение электрической величины и амперметр показывает
4 А, а вольтметр – 200В, то величина R составит…

а) 50 Ом б) 200 Ом в) 30 Ом г) 40 Ом

6. Если показания вольтметра составляет pV =>50 B, то показание амперметра pA при этом
будет…

AIu 9,1 AI р 8,1

XC=30 Ом R =25 Ом
PW

PA

XL=30 Ом R
PA

PV

R =10 Ом

PV

PA
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а) 60 А б) 5 А в) 20 А г) 0,2 А

7. В цепи синусоидального тока амперметр электромагнитной системы показал 0,5 А., тогда
амплитудное значение этого тока Im составит…

а) 0,5 А б) 0,7 в) 0,9 А г) 0,33 А

8. Амперметры рА2и рА3 показали: I2 =3 A, I3 =4A, тогда показания амперметра рА1будет…

а) 5 А б) 1 А в) 3,5 А г) 7 А

9. Формула абсолютной погрешности измерения, где α – измеренное значение, α – истинное,
имеет вид …
а) δ = Δα / α б) Δα = α – α в) Δα = α + α г) δ = (Δα / α)×100%.

10. Формула, определяющая класс точности электроизмерительного прибора, имеет   вид …

а) k =
∙ % б) k = αnΔα 100% в) k = Δααn 100% г) k = , ∙Δααn 100% .

11. Абсолютная погрешность прибора в зависимости от класса точности определяется по
формуле …
а) Δα = ± αn б) Δα = ± αn в) Δα = αn г) Δα = ± αn .

12. В приведённой схеме неправильно включён прибор …

а) б) в) г) W

13. Погрешность косвенного измерения оценивается по формуле…
а) Δ = Δa + Δb +…
б) ΔA = ( + +… + )
в) Δ = Δa + +⋯
г) Δ = ∑ .

14. Относительная погрешность измерения …

WW

L C

PA2 PA3

PA1
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а) б) в) г)

15. Если амперметр, регулирующий на действующее значение измеряемой величины, пока-
зывает 2А, то показания варметра составят…

а) 100 ВАр б) 110 ВАр в) 220 ВАр г) 120 ВАр

16. Если амперметр, реагирующий на действующее значения измеряемой величины, показы-
вает 2А, то реактивная мощность Q цепи составляет…

а)  120 ВАр                  б)  280 ВАр                   в) 160 ВАр                     г) 140 ВАр

17. Если R=X =22 Ом и показания амперметра pA =10 А, то амперметры pA , pA , pA
соответственно покажут…

а) 10 А, 10 А, 0 б) 10 А, 10 А, 0
в) 10 А, 10 А, 0 г) 10 А, 10 А, 0

%100



ИХ

 %100


 ИX
 %100 NX %100




NX


L A B C 0

3 3 3 3

XC=30 Ом R =25 Ом
PWar

PA

XL

В

А

0

R

С

РА0

РАА

РАС

РАВ

XL= 40 Ом R= 30 Ом

PA
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18.Если приборы реагируют на действующее значение электрической величины и амперметр
показывает 4 А, а вольтметр - 200 В, то величина R составит…

а) 30 Ом б) 50 Ом в) 40 Ом г) 200 Ом

19.В схеме наблюдается резонанс напряжений. Если показания приборов: ,
, то показание вольтметра измеряющего равно…

а) 70 В б) 30 В в) 50 В г) 40 В

Типовые задания для лабораторных работ:

Тема 1
Прямые и косвенные однократные измерения. Обработка и представление результа-

тов.
Тема 2
Мост постоянного тока.
Тема 3
Исследование работы магнитоэлектрического, электромагнитного и электродинами-

ческого механизмов
Тема 4
Исследование работы многофункционального цифрового вольтметра
Тема 5
Измерение токов и напряжений мультиметрами и виртуальными амперметрами и

вольтметрами.
Тема 6 Измерение параметров элементов цепей постоянного и переменного тока из-

мерителями RLC.
Тема 7 Измерение мощности и энергии цифровыми приборами.
Тема 8 Исследование работы генератора периодических сигналов. Наблюдение и ре-

гистрация напряжений разной формы с помощью осциллографа
Тема 9
Измерение частоты и угла сдвига фаз

BU 30
BUC 40 KU

ОмХ L 30 R

PV

PA

L CR

~U PVK

PV

PVC
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Контрольная работа для студентов заочной формы обучения

Задание 1: Рассчитайте сопротивления резисторовR1, R2 и R3 многопредельного шун-
та для расширения пределов измерения магнитоэлектрического микроамперметра (см. схему
на рис. 1) с током полного отклонения IА и внутренним сопротивлением RА. Новые пределы
измерения токов: I1, I2, и I3 (I1<I2<I3). Рассчитайте значения сопротивлений шунтирующих
резисторов R1, R2 и R3. Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. Сопротивление
RА примите равным 200 N Ом,

Где N–номер вариата, который определяется как сумма первой и последней цифр
шифра студенческого билета.

Определите цену деления С и чувствительность S прибора на каждом пределе изме-
рения. Результаты расчетов сведите в таблицы 2 и 3.

Рис. 1.Схема многопредельного амперметра

Таблица 1

Параметр
Номер варианта (сумма первой и последней цифр

шифра студенческого билета)
1-5 6-10 11-15 16-20

, мкА 1 10 25 50
, мкА 10 50 100 200
, мА 1 5 10 20
, А 0,5 1 2,5 5

Число делений
шкалы 10 50 100 200

Таблица 2

N , Ом , Ом ,МОм

Таблица 3

N ,
дел/мкА , дел/мА ,

дел/А
,

мкА/дел , мА/дел ,
А/дел

Задание 2: Определите сопротивление шунтирующего и добавочного резисторов, ко-
торые необходимо подключить к магнитоэлектрическому миллиамперметру с током полного
отклонения I0, внутренним сопротивлением R0 и числом делений шкалы α, чтобы измерять
токI и напряжениеU. Вычислите постоянные амперметра и вольтметра, а также их чувстви-
тельности. Данные для расчетов сведены в таблицу 4.

Талица 4
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N I0, мА R0, кОм I, А U, В α, дел

1

50

3 2 600 200

2 2,8 2 600 200

3 2,6 1 400 100

4 2,4 1 400 100

5 2,2 0,5 200 50

6

100

2,1 5 500 50

7 2,0 4 500 50

8 1,9 2 400 100

9 1,8 2 400 100

10 1,7 1 400 100

11

150

1,6 6 600 150

12 1,4 6 600 150

13 1,2 3 600 150

14 1,0 3 400 100

15 0,8 1,5 400 100

16

200

0,7 5 500 100

17 0,6 4 500 100

18 0,5 2 500 100

19 0,4 1 200 50

10 0,3 0,5 200 50

Задание 3: Для определения параметров катушки (R и L) собрана схема, показанная
на рис. 2. Проведены измерения напряжения U на катушке и силы тока I, протекающего по
ее обмотке:
а) при частоте f=0,U1=(60+N) В, I1=(0,5+0,1N)А;
б) при частоте f=500 Гц,U2=(60+N) В, I2=(0,1+0,01N)А;
где N – номер варианта

Рис. 2. Схема для определения параметров катушки

По результатам выполненных измерений найдите активное сопротивление Rи индук-
тивность катушки L; определите показания амперметра, если частота f =1 кГц, а напряжение
U=100 В.
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Задание 4. Определить пиковое (амплитудное), средневыпрямленное, среднеквадра-
тическое (действующее) значения напряжений, если вольтметр проградуирован в средне-
квадратических значениях для гармонического сигнала, в соответствии с заданием, приве-
денным в таблицах5 и 6.

Таблица 5
Тип преобразователя и показание Uv вольтметра

Вид информации Последняя цифра номера студенческого билета

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uv, B 10 15 12 20 18 25 40 30 50 80

Тип преобразователя Среднеквадр. Средневыпрямленный Пиковый

Таблица 6
Значения коэффициента амплитуды Ка и формы Кф

Вид параметра
Последняя цифра шифра студенческого билета

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ка 4 1.41 2 1.73 3 5 1.8 2.5 4 3.4

Кф 3 1.11 1.2 1.16 2 3 1.2 1.5 2.4 2.3

Задание 5. Определить ЭДС источника (Еист), абсолютную и относительную погреш-
ности измерения напряжения, выполненного согласно схеме рис. 3. Исходные данные к ре-
шению задачи 2 приведены в табл. 7 и 8.

Рис. 3. Схема измерения
Таблица 7

Входное сопротивление вольтметра Rv

Вид параметра Последняя цифра шифра студенческого билета

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rv, Мом 1.5 2.0 3.0 2.5 1.0 0.5 5.0 4.0 10.0 6.0
аблица 8

Значение выходного сопротивления источника сигнала Rист
и показание вольтметра Uv

Вид
Параметра

Последняя цифра шифра студенческого билета

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rист, кОм 10 25 100 250 200 500 400 50 800 75

Uv, B 16 20 40 70 50 30 90 100 60 10
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Задание 6. Определить показания вольтметра Uv и погрешность измерения для сигна-
ла, указанного в таблице9. Метрологические характеристики вольтметра приведены в табли-
цах 9  и 10.

Таблица 9
Форма, амплитудное значение Um сигнала конечное

значение шкалы вольтметра Uк

Таблица 10
Метрологические характеристики вольтметра

Вид параметра
Предпоследняя цифра номера студенческого билета
0 1 2 3 4

Класс точности 1.5 1.0 2.0 2.5 4.0
Вид входа откр. откр. закр. откр. откр.
Тип преобраз. квадр. средневыпр. пиков. средневыпр. пиков.
Вид градуир. в среднеквадратических гармонического в пиковых

Вид параметра
Предпоследняя цифра номера студенческого билета
5 6 7 8 9

Класс точности 6.0 0.5 0.25 0.2 0.4
Вид входа закр. откр. откр. закр. откр.
Тип преобраз. пиков средне-выпр. квадр. пиков. пиков.
Вид градуир. в среднеквадратическ. гармонического в пиковых значениях

Типовые задания для лабораторных работ (заочная форма):

Тема 6 Измерение параметров элементов цепей постоянного и переменного тока из-
мерителями RLC.

Тема 7 Измерение мощности и энергии цифровыми приборами.
Тема 8 Исследование работы генератора периодических сигналов. Наблюдение и ре-

гистрация напряжений разной формы с помощью осциллографа
Тема 9
Измерение частоты и угла сдвига фаз

Примерная тематика докладов по дисциплине «Информационно-измерительная
техника»:
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Таблица 9
Форма, амплитудное значение Um сигнала конечное

значение шкалы вольтметра Uк

Таблица 10
Метрологические характеристики вольтметра

Вид параметра
Предпоследняя цифра номера студенческого билета
0 1 2 3 4

Класс точности 1.5 1.0 2.0 2.5 4.0
Вид входа откр. откр. закр. откр. откр.
Тип преобраз. квадр. средневыпр. пиков. средневыпр. пиков.
Вид градуир. в среднеквадратических гармонического в пиковых

Вид параметра
Предпоследняя цифра номера студенческого билета
5 6 7 8 9

Класс точности 6.0 0.5 0.25 0.2 0.4
Вид входа закр. откр. откр. закр. откр.
Тип преобраз. пиков средне-выпр. квадр. пиков. пиков.
Вид градуир. в среднеквадратическ. гармонического в пиковых значениях

Типовые задания для лабораторных работ (заочная форма):

Тема 6 Измерение параметров элементов цепей постоянного и переменного тока из-
мерителями RLC.

Тема 7 Измерение мощности и энергии цифровыми приборами.
Тема 8 Исследование работы генератора периодических сигналов. Наблюдение и ре-

гистрация напряжений разной формы с помощью осциллографа
Тема 9
Измерение частоты и угла сдвига фаз

Примерная тематика докладов по дисциплине «Информационно-измерительная
техника»:
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1. Аналого-цифровые преобразователи: интегрирующий, последовательного при-
ближения и параллельный.

2. Цифро-аналоговые преобразователи: широтно-импульсный модулятор, дельта-
сигма, взвешивающего и лестничного типов.

3. Аналоговые и цифровые мультиметры: устройство, работа, достоинства и недос-
татки.

4. Бесконтактное измерение температуры.
5. Счетчик электрической энергии в каждой розетке ROBITON.
6. Измерение петли фаза-ноль.
7. Измерение сопротивления заземления.
8. Измерительные трансформаторы тока.
9. Измерительные трансформаторы напряжения.
10. Как работает мегомметр?
11. Как работает счетчик электрической энергии?
12. Цифровой осциллограф: структура устройства и принцип работы.
13. Осциллограф-мультиметр: область применения, устройство и принцип работы.
14. Основные характеристики цифровых измерительных преобразователей и прибо-

ров.
15. Электрические преобразователи и приборы для измерения неэлектрических вели-

чин.
16. Классификация измерительно-информационных систем и измерительно-

вычислительных комплексов.
17. Методы исключения систематических погрешностей
18. Методы статистической обработки результатов многократных измерений
19. Особенности обработки данных косвенных, совокупных и совместных измерений
20. Чувствительность и разрешающая способность средств измерений.
21. Методы и средства снижения погрешности результатов измерений.
22. Планирование измерительного эксперимента.
23. Организация измерительно-информационной и  навигационной системы, в том

числе ГЛОНАСС, GPS, GSM.

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету

Раздел 1. Основы измерительной техники
1. Основные понятия и определения.
2. Виды средств измерений.
3. Виды и методы измерений.
4. Тенденции развития электроизмерительной техники.
5. Точность измерений
6. Погрешность результата измерений
7. Погрешность средств измерений
8. Классы точности средств измерений
9. Параметрическое представление периодических сигналов.
10. Функциональное представление периодических сигналов.

Раздел 2. Аналоговые электроизмерительные приборы. Аналоговые методы и средст-
ва регистрации

11. Классификация электромеханических измерительных приборов. Достоинства и
недостатки аналоговых методов измерения.

12. Приборы магнитоэлектрической системы: устройство, принцип действия, досто-
инства и недостатки.

13. Приборы электромагнитной системы: устройство, принцип действия, достоинст-
ва и недостатки.
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14. Приборы электродинамической системы: устройство, принцип действия, досто-
инства и недостатки.

15. Приборы электростатической системы: устройство, принцип действия, достоин-
ства и недостатки.

16. Приборыиндукционной системы: устройство, принцип действия, достоинства и
недостатки.

17. Приборы выпрямительной системы: устройство, принцип действия, достоинства
и недостатки.

18. Приборытермоэлектрической системы: устройство, принцип действия, достоин-
ства и недостатки.

19. Влияние формы сигнала на показания приборов.
20. Аналоговые методы и средства регистрации.
21. Аналоговый осциллограф: назначение, область применения, устройство и рабо-

та.

Раздел 3. Цифровые измерительные приборы. Цифровая регистрация и анализ сигна-
лов

22. Основные понятия, определения и классификации цифровых измерительных
приборов.

23. Цифровые методы и средства измерений.
24. Цифровой вольтметр и мультиметр: устройство и принцип действия.
25. Цифровой частотомер: устройство и принцип действия.
26. Цифровой осциллограф: назначение, область применения, устройство и работа.
27. Цифровой регистратор Логгер 100: назначение, область применения, устройство

и принцип работы.

Раздел 4. Электрические измерения неэлектрических величин. Измерительные ин-
формационные системы (ИИС)

28. Электрические датчики температуры: устройство и принцип работы.
29. Электрические датчики давления: устройство и принцип работы.
30. Электрические датчики уровня: устройство и принцип работы.
31. Электрические датчики частоты вращения: устройство и принцип работы.
32. Структура ИИС: типовая конфигурация. Принцип работы.
33. Устройства сбора данных (УСД).
34. Цифровое устройство управления ЦУУ.

Типовые задачи:
1. Определить возможную погрешность цифрового вольтметра в верхнем пределе из-

мерения и в середине диапазона измерения, если предел допускаемой погрешности прибора
выражается формулой Q = X ± E. Поясните на качественном уровне, как погрешность зави-
сит от  значения измеряемой величины.

2. Необходимо измерить ток потребителя в пределах 20 – 25 А. Имеется микроампер-
метр с пределом измерения 200мкА, внутренним сопротивлением 300 Ом и максимальным
числом делений 100. Определить сопротивление шунта для расширения предела измерения
до 30 А и определить относительную погрешность измерения на отметке 85 делений, если
класс точности прибора 1,0.

3. Напряжение измеряется двумя вольтметрами. Один имеет предел измерения 20 В и
класс точности 2,0; другой - соответственно 100 В и класс точности 1,0. Показание какого
вольтметра точнее, если первый вольтметр показал 18 В, а второй - 18,5 В?

4. Определить для вольтметра с пределом измерения 30 В класса точно-
сти 0,5 относительную погрешность для точек 5, 10, 15, 20, 25 и 30 В и наибольшую абсо-
лютную погрешность прибора.
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5. При измерении напряжения двумя параллельно включенными вольтметрами их
показания были: U1 = 29,2 В, U2 = 30 В. Показания какого прибора точнее, если класс точно-
сти КV1 = 2,5, КV2 = 1,0, а пределы измерения соответственно равны Uпр1 = 30 В; Uпр2 = 150 В.

6. Ток 159 мА измеряется цифровым вольтметром с трехразрядным цифровым инди-
катором и амперметром с классом точности 0,5 и пределом шкалы 250 мА. Каким прибором
ток будет измерен точнее?

7. Значения класса точности аналогового вольтметра К = 0,5. Какой будет относи-
тельная и абсолютная погрешности однократных измерений напряжения Uизм = 1; 3; 9 В на
пределе измерения Uпр = 10 В?

8. Предел измерения Iпр амперметра с внутренним сопротивлением RА должен быть
расширен до значения 8 Iпр. Найти значение RШ.

9. Микроамперметр с пределом измерения 1000 мкА и внутренним сопротивлением
RА =300 Ом необходимо использовать в качестве вольтметра на предел 30 В. Определить до-
бавочное сопротивление.

10. Необходимо измерить напряжение в пределах 30-40 В. Какой из вольтметров
позволяет произвести измерение с большей точностью:  с верхним пределом 50 В и классом
точности 2,5;  с верхним пределом 100 В и классом точности 1,5;  с верхним пределом 300 В
и классом точности 0,5; 4) с верхним пределом 150 В и классом точности 1.

11. Вольтметр рассчитан для измерения напряжения до 15 В. Определить сопротив-
ление добавочного резистора, который необходимо подключить к вольтметру с Rv = 50 кОм,
чтобы с его помощью измерять напряжение 220 В. Каковы при этом потери мощности в об-
мотке вольтметра и добавочном резисторе?

12. Для измерения ЭДС генератора к его зажимам присоединен вольтметр, сопро-
тивление которого Rv = 10000 Ом. Сопротивление якоря генератора Rя = 0,2 Ом. Определить,
на сколько процентов делаем ошибку, считая показание вольтметра, равным ЭДС генерато-
ра.

13. Вольтметр с ценой деления 1В/дел, шкала которого содержит 150 делений, име-
ет сопротивление RВ = 10 000 Ом. Какое добавочное сопротивление RД необходимо вклю-
чить последовательно с вольтметром, чтобы им можно было измерять напряжение до 600 В?

14. Ваттметр, имеющий пределы измерения U = 150 В, I = 5 А и число делений шка-
лы 150, включены через измерительный трансформатор, напряжения 6000/100 В и транс-
форматор тока 500/5 А. Определить мощность первичной цепи, если показания ваттметра —
124 деления.

15. Через трансформатор тока 500/5А и трансформатор напряжения 6000/100В в
сеть переменного тока включены амперметр, вольтметр и ваттметр. Определить ток, напря-
жение, активную мощность и коэффициент мощности цепи, если амперметр показал I = 4 А,
вольтметр — U = 100 В, а ваттметр — 350 Вт.

16. При определении индуктивности катушки колебательного контура измерены
частота 8 кГц частотомером 8-го класса точности (2,5 %) со шкалой 0…10 кГц и емкость
конденсатора 25 пФ с абсолютной погрешностью 2 пФ. Рассчитать значение измеренной ин-
дуктивности катушки, а также абсолютную и относительную погрешности ее измерения.

17. При измерении тока величиной 25 мА использовали многопредельный милли-
амперметр с пределами 5 – 15 – 30 – 60 мА 7-го класса точности (1,5%). Выбрать оптималь-
ный предел измерения и оценить погрешность измерения.

18. В каких границах должна находиться величина сопротивления резистора, на ко-
тором указано 1,5 кОм, 5 %? В каких границах должно находиться значение емкости кон-
денсатора, на котором указано 0,1 мкФ, 1 %?

19. Амперметр, рассчитанный на 5А, со шкалой 0 — 500 делений включен в цепь
через трансформатор тока 400/5 А. Какой ток проходит в первичной и вторичной обмотках
трансформатора, если амперметр показывает 350 делений?

20. Электронным цифровым вольтметром В7-16 с переключателем пределов 1 – 10 –
100 – 1000 В и приведенной погрешностью γпр = ±(0,1 + 0,1Uн/U) измерено напряжение 2 В.
Определить абсолютную и относительную погрешности измерения.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Калиниченко, А. В. Справочник инженера по КИПиА : учеб. пособие; ВО - Специали-

тет, Аспирантура/А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - Вологда:Инфра-
Инженерия, 2020. - 580 с. - URL: http://znanium.com/catalog/document?id=361733. ЭБС "Лань"

2. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учеб. пособие; ВО - Ба-
калавриат, Специалитет/Ким К. К., Анисимов Г. Н., Чураков А. И.; под ред К. К. Кима. -
Санкт-Петербург:Лань, 2021. - 316 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/163397. - Издательст-
во Лань.

3. Кравцов, А. В. Электрические измерения : учеб. пособие; ВО - Бакалавриат/А. В.
Кравцов, А. В. Пузарин; Российский государственный аграрный университет - МСХА им.
К.А. Тимирязева. - Москва: Издательский Центр РИОР, 2018. - 148 с. - URL:
http://new.znanium.com/go.php?id=939363.

4. Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : учеб. пособие ; ВО - Бакалаври-
ат/В. Ф. Пелевин. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 273 с. -
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=380288.

5. Раннев, Г. Г. Интеллектуальные средства измерений : Учебник; ВО - Бакалаври-
ат/Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ). - Моск-
ва:ООО "КУРС", 2020. - 280 с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1054205.

6. Раннев, Г. Г. Физические основы получения информации : учебник; ВО - Бакалаври-
ат/Г. Г. Раннев, В. А. Сурогина, А. П. Тарасенко, И. В. Кулибаба; Московский государствен-
ный машиностроительный университет (МАМИ). - Москва:ООО "КУРС", 2018. - 304 с. -
URL: http://new.znanium.com/go.php?id=914079.

б) дополнительная литература
1. Голубев, Э. А.   Измерения. Контроль. Качество. ГОСТ Р ИСО 5725 : Основные поло-

жения. Вопросы освоения и внедрения. - М. : Стандартинформ, 2005. - 136 с.
2. Грибанов, Д. Д. Общая теория измерений : монограф./Московский политехнический

университет. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 116 с. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=371672.

3. Информационно-измерительная техника и электроника : учебник для студентов вузов
по специальности "Электроэнергетика" / под ред. Г. Г. Раннева. - 2-е изд., стер. - М. : Акаде-
мия, 2007. - 512 с.

4. Кравцов, А. В.   Электрические измерения : учебник для студентов вузов по специ-
альности "Электрификация сел. хоз-ва". - М. : Агропромиздат, 1988. - 239 с.

5. Раннев, Г. Г.   Методы и средства измерений : учебник для студентов вузов по на-
правлению 653700 "Приборостроение" специальности 190900 "Информ.-измерительная тех-
ника и технологии". - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 336 с.

6. Сажин, С. Г. Средства автоматического контроля технологических параметров : учеб-
ник; ВО - Бакалавриат, Аспирантура/Сажин С. Г.. - Санкт-Петербург:Лань, 2022. - 368 с. -
URL: https://e.lanbook.com/book/211670. - Издательство Лань.

7. Тартаковский, Д. Ф.   Метрология, стандартизация и технические средства измерений
: учебник для вузов по специальностям: "Автоматика", "Электроника", "Микроэлектроника",
"Радиотехника". - М. : Высш. шк., 2002. - 205 с
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.

1. РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://www.gost.ru/wps/portal/
2. Главный форум метрологов http://metrologu.ru/
3.Официальный сайт ОАО Концерн «Энергомера» http://www. energomera.ru/
4. Сайт научной библиотеки Ставропольского государственного аграрного университета
http://bibl.stgau.ru/new/,
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам,
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.27,

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Инфор-
мационно-измерительная техника»

При изучении дисциплины  необходимо обратить внимание на последовательность
изучения тем.

В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную
концепцию курса. Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется: - после
прослушивания лекции прочитать её в тот же день; - выделить маркерами основные положе-
ния лекции; - структурировать лекционный материал с помощью помет на полях в соответ-
ствии с примерными вопросами для подготовки. В процессе лекционного занятия студент
должен выделять важные моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые сло-
ва, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удаётся
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсужде-
нии проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это способствует
лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. Про-
слушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно
это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать текст
лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением
соответствующей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-
методическую и научную литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процессе
рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои примеры к изложен-
ным на лекции положениям.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие дей-
ствия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, фор-
мулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы
и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие во-
просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-
шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических по-
ложений.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения
дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая после-

довательность действий:
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1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к за-
нятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке.
Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций препода-

вателя.
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс при-
держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала,
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется
после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать
ответить на них): «о чем этот параграф?», «какие новые понятия введены, каков их смысл?»,
«что даст это на практике?».

Методические рекомендации к лабораторным занятиям

При выполнении лабораторных работ студенты должны соблюдать правила техники
безопасности. Неаккуратность, невнимательность, незнание правил техники безопасности
могут повлечь несчастные случаи. Студенты, не прошедшие инструктаж по соблюдению
правил техники безопасности, к работе в лаборатории не допускаются.

Этапы выполнения лабораторной работы
Выполнение каждой лабораторной работы предусматривает следующие этапы: 1) тео-

ретическую подготовку; 2) допуск к выполнению работы; 3) проведение эксперимента, на-
блюдение и измерение; 4) обработку результатов измерений; 5) отчет о выполнении лабора-
торной работы; 6) защиту выполненной работы.

Теоретическая подготовка сводится к изучению соответствующих физических явле-
ний и законов по рекомендованным учебникам и учебным пособиям для ответа на вопросы
допуска и контрольные вопросы, изучению описания заданной лабораторной работы в целях
ознакомления с методикой измерения и порядком выполнения работы. Подготовка прово-
дится заранее, до выполнения лабораторной работы, так как аудиторные занятия предназна-
чены только для выполнения лабораторных экспериментов, обработки результатов, форму-
лирования выводов и защиту лабораторной работы в форме ответов на вопросы или тесты.

Допуск к выполнению работы состоит в проверке преподавателем теоретической под-
готовки студента к каждой работе (самостоятельному выводу рабочих формул, которые ис-
пользуются в работе), знания метода измерений и порядка выполнения работы. Чтобы эта
беседа с преподавателем была полезной, при изучении описания работы нужно отметить не-
ясные вопросы и обязательно выяснить их на допуске. Для допуска студент предоставляет
персональный конспект данной лабораторной работы.

Проведение эксперимента, наблюдения и измерения – основная часть лабораторной
работы. От студента требуются знания методов измерений, внимание и аккуратность при
снятии показаний и записи результатов измерений.

Обработка результатов измерений заключается в представлении результатов в на-
глядной форме и их математической обработке.

Отчет о выполнении лабораторной работы. Отчет о работе оформляется индивиду-
ально каждым студентом и содержит:

1) название работы;
2) цели и задачи работы;
3) схема эксперимента;
4) методика эксперимента;
5) заполненные таблицы результатов измерений;
6) математическая обработка результатов измерений;
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7) анализ полученных результатов и выводы.
Защита выполненной работы сводится  к представлению преподавателю результатов

эксперимента, представленных в отчете и доказательству того, что измерение выполнено
правильно, согласно нормативам, предъявляемым к методам измерений, а также ответам на
контрольные вопросы в форме собеседования или тестовой форме.

Подготовка к контрольным мероприятиям
Текущий контроль осуществляется в виде опросов по теоретической и практической

составляющим дисциплины. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретиче-
ский материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной кон-
трольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и лабораторных
занятий по отмеченным преподавателям темам.

При подготовке к экзамену дополнительно к изучению конспектов лекции необходи-
мо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состоя-
ния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения те-
мы решить несколько задач на практическое применение знаний по этой теме. При решении
задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

Лекции, лабораторные занятия и промежуточная аттестация являются важными эта-
пами подготовки к экзамену, поскольку позволяют студенту оценить уровень собственных
знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для под-
готовки к экзамену первоначально прочитать лекционный материал, выполнить лаборатор-
ные работы, самостоятельно решить задачи.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-
водства и информационных справочных систем (при необходимости).
1.  Microsoft Windows наоснове Intel Core i3 DDR3 55041-013-1430695-86586
2. MicrosoftOffice от 15.02.17
3. Kaspersky Total Security 10.2.5.3201  17E0-000451-52139E4D от 2015
4. ПО «Электрические машины», ПО «Многоканальный осциллограф», Учебная техника г.
Челябинск,
5. National Instruments Multisim.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по  дисциплине «Информационно-измерительная техника»
№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для прове-
дения лекционных занятий
(ауд.№ 206, площадь – 90,0 м2).

Специализированная мебель на 117 посадочных
мест, персональный компьютер – 1шт., телевизор
телевизор LG 65UHLED -1 шт.,  Звуковая аппара-
тура – 1 шт.,, документ-камера портативная Aver-
Vision – 1 шт., коммутатор CompexDS – 1 шт., маг-
нитно-маркерная доска 90х180 – 1шт

2 Учебная аудитория для прове-
дения лабораторных заня-
тий«Электротехники и элек-
троники» № 213 (площадь 36 м2)

Оснащение:  специализированная мебель на 16 по-
садочных мест, плазменный телевизор Panasonic –
1 шт, ноутбук AserAspire 5720G – 1 шт., доска маг-
нито-маркерная – 1 шт, комплект компьютеризиро-
ванных стендов «Электротехника и основы элек-
троники» - 4 шт.,

3 Учебные аудитории для само-
стоятельной работы студентов:
1. Читальный зал научной биб- 1. Специализированная мебель на 100 посадочных
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лиотеки (площадь 177 м2) мест, персональные компьютеры – 56 шт., телеви-
зор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт.,
копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт.,Wi-Fi
оборудование, подключение к сети «Интернет»,
доступ в электронную информационно-
образовательную среду университета.

2. Учебная аудитория № 310
(площадь – 54,0 м2)

Оснащение: специализированная мебель ( стол
компьютерный 3650 - 14 шт., стол преподавателя с
тумбой – 1 шт., стол сегментный  на 15 посадочных
мест), белая электронная доска Hitacni – 1 шт, маг-
нито-маркерная доска – 1 шт, проектор SanyoPLS –
1 шт., персональный компьютерDell – 9 шт., персо-
нальный компьютер ARMIRUCity – 7 шт,

5 Учебная аудитория для прове-
дения лабораторных занятий
«Электротехники и электрони-
ки» № 213 (площадь 36 м2)

Оснащение:  специализированная мебель на 16 по-
садочных мест, плазменный телевизор Panasonic –
1 шт, ноутбук AserAspire 5720G – 1 шт., доска маг-
нито-маркерная – 1 шт, комплект компьютеризиро-
ванных стендов «Электротехника и основы элек-
троники» - 4 шт.

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специаль-
ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-
систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-
скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена оформ-
ляются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство;

б) для глухих и слабослышащих:
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-
скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- зачет/экзамен проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования;
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-
ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в устной форме.
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Рабочая программа по «Информационно-измерительной технике» составлена в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ВО
по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профилю под-
готовки «Системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хо-
зяйства, и их объектов».

Рабочая программа дисциплины «Информационно-измерительная техника» рас-
смотрена на заседании кафедры электротехники, автоматики и метрологии протокол № 14 от
«12» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профилю подго-
товки «Системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяй-
ства, и их объектов».

Рабочая программа дисциплины «Информационно-измерительная техника» рас-
смотрена на заседании учебно-методической комиссии электроэнергетического факультета
протокол №5 от  «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и
учебного плана по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
профилю подготовки «Системы электроснабжения городов, промышленных предприятий,
сельского хозяйства, и их объектов».

Руководитель ОП к.т.н., доцент И.К. Шарипов
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Рабочая программа дисциплины «Информационно-измерительная техника» рас-
смотрена на заседании учебно-методической комиссии электроэнергетического факультета
протокол №5 от  «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и
учебного плана по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
профилю подготовки «Системы электроснабжения городов, промышленных предприятий,
сельского хозяйства, и их объектов».

Руководитель ОП к.т.н., доцент И.К. Шарипов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационно-измерительная техника»

по подготовке бакалавра по направлению

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
код направление подготовки

«Системы электроснабжения городов, промышленных
предприятий, сельского хозяйства, и их объектов»

профиль(и)  подготовки
Форма обучения – очная, заочная.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3__ ЗЕТ, ___108_ час.

Программой дисциплины
предусмотрены следую-
щие виды занятий:

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия –
36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные занятия
– 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 ч.

Цели изучения дисципли-
ны:

- формирование знаний о методах измерений и средствах их
реализации с помощью информационно-измерительной техни-
ки (ИИТ), о способах выполнения измерений и оценки по-
грешности их результатов;

- выработка умений и навыков выбора средств измерения,
проведения измерения электрических и неэлектрических вели-
чин, обработки результатов измерений и оценки их погрешно-
сти.

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.О.22 «Информационно-измерительная техни-
ка» является дисциплиной обязательной части программы ба-
калавриата

Компетенции и индика-
тор (ы) достижения ком-
петенций, формируемые в
результате освоения дис-
циплины

ОПК-6
Способен проводить измерения электрических и неэлек-
трических величин применительно к объектам профессио-
нальной деятельности.
ОПК-6.1
Выбирает средства измерения, проводит измерения электриче-
ских и неэлектрических величин, обрабатывает результаты из-
мерений и оценивает их погрешность.

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- структуры и типов измерительных приборов и электрических
датчиков, конфигурации информационно-измерительных сис-
тем (ОПК-6.1).
Умения:
- проводить измерения требуемых характеристик с помощью
электроизмерительных приборов (ОПК-6.1).
Навыки и /или трудовые действия:
- владеть основами проведения измерительных экспериментов
(ОПК-6.1).

Краткая характеристика
учебной дисциплины (ос-
новные блоки и темы)

Введение: основы экспериментальных исследований методами
электрических измерений
Точность и погрешности измерений
Общая характеристика аналоговых электроизмерительных
устройств
Общая характеристика цифровых электроизмерительных уст-
ройств
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Измерение токов и напряжений.
Измерение параметров цепей постоянного и переменного тока.
Измерение мощности и энергии.
Исследование формы сигналов.
Измерение частоты и угла сдвига фаз.

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – диф. зачет.
Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, диф.
зачет.

Автор: к.п.н., доцент кафедры ЭАиМ Е.А.Вахтина

36

Измерение токов и напряжений.
Измерение параметров цепей постоянного и переменного тока.
Измерение мощности и энергии.
Исследование формы сигналов.
Измерение частоты и угла сдвига фаз.

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – диф. зачет.
Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, диф.
зачет.

Автор: к.п.н., доцент кафедры ЭАиМ Е.А.Вахтина

36

Измерение токов и напряжений.
Измерение параметров цепей постоянного и переменного тока.
Измерение мощности и энергии.
Исследование формы сигналов.
Измерение частоты и угла сдвига фаз.

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – диф. зачет.
Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, диф.
зачет.

Автор: к.п.н., доцент кафедры ЭАиМ Е.А.Вахтина


		2022-12-16T15:23:36+0300
	Атанов Иван Вячеславович




