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1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины
обучение системным методам принятия решений при создании новых радиоэлектронных

средств (РЭС) с учётом современных достижений науки, техники и технологии.

1.2. Задачи дисциплины
– усвоение теоретических основ системологии, моделирования и управления системами;

овладение  методологией  прикладного системного анализа  при  решении проблемных ситуаций,
связанных с созданием и эксплуатацией РЭС в различных эксплуатационных условиях; практиче-
ское применение полученных знаний на конкретном примере РЭС.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Системный анализ» (Б1.Б.44) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следую-

щие дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, Инженерная и компьютерная графика, Ино-
странный язык, История, Научно-исследовательская работа, Физика, Философия, Химия, Эколо-
гия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– ПК-22 способностью к разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализа

этих вариантов, прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений;
В результате изучения дисциплины студент должен:
– знать основы системологии; методы моделирования РЭС: методы управления РЭС при-

нятия решений по устранению проблемных ситуаций; тенденции развития методологии научных
исследований и проектирования РЭС: 

– уметь выбирать метод исследований для решения конкретной проектной задачи в РЭС
выбирать методику моделирования РЭС; ориентироваться в оценке результатов моделирования,
проводить вариантную оценку возможных технических решений в синтезе РЭС; работать составе
малой группы исполнителей; оценивать результаты проектирования РЭС: 

– владеть методикой прикладного системного анализа применительно к принятии техни-
ческо-экономических решений. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.0 зачетных единицы и представлена в табли-

це 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности Всего часов Семестры

9 семестр

Аудиторные занятия (всего) 36 36

Лекции 18 18

Практические занятия 18 18

Из них в интерактивной форме 18 18

Самостоятельная работа (всего) 36 36

Оформление отчетов по лабораторным работам 6 6

Проработка лекционного материала 2 2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам 28 28

Всего (без экзамена) 72 72

Общая трудоемкость ч 72 72

Зачетные Единицы 2.0 2.0
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5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины
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9 семестр

1 Введение. 2 0 0 2 ПК-22

2 Постановка задачи и фиксация проблемы
проектирования.

2 2 7 11 ПК-22

3 Методы исследования в НТТ. Методы ге-
нерации новых технических решений.

2 0 0 2 ПК-22

4 Метод мозговой атаки. 2 0 0 2 ПК-22

5 Метод эвристических приемов. 2 0 0 2 ПК-22

6 Морфологический анализ. 0 0 0 0

7 Функционально-стоимостный анализ. 2 0 0 2 ПК-22

8 Использование ТРИЗ при проектирова-
нии РЭС.

2 2 0 4 ПК-22

9 Технология прикладного системного ана-
лиза при проектировании РЭС.

2 2 1 5 ПК-22

10 Составление списка участников 
проблемной ситуации проектирования и 
анализ их интересов.

0 2 4 6 ПК-22

11 Формирование проблемного массива. 0 2 4 6 ПК-22

12 Формирование конфигуратора. 0 2 4 6 ПК-22

13 Формирование дерева целей проекта. 0 2 4 6 ПК-22

14 Способы исследования проблемы 
проектирования и путей её решения.

0 2 6 8 ПК-22

15 Применение методов СА при генерации 
решения проблемы проектирования.

0 2 6 8 ПК-22

16 Сдача зачета 2 0 0 2 ПК-22

Итого за семестр 18 18 36 72

Итого 18 18 36 72 

421891



5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям) 

Названия разделов
Содержание разделов дисциплины по

лекциям
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9 семестр

1 Введение. Цели и задачи дисциплины. Место дис-
циплины в учебном процессе. Методи-
ка формирования оценок.

2 ПК-22

Итого 2

2 Постановка задачи и фиксация 
проблемы проектирования.

Выбор индивидуальной темы исследо-
вания. Постановка задачи и фиксация 
проблемы проектирования.

2 ПК-22

Итого 2

3 Методы исследования в НТТ. 
Методы генерации новых 
технических решений.

Общий анализ методов исследования с 
точки зрения научно-технического 
творчества. Общие методы генерации 
новых технических эешений.

2 ПК-22

Итого 2

4 Метод мозговой атаки. Основные принципы метода мозговой 
атаки при генерации новых техниче-
ских решений.

2 ПК-22

Итого 2

5 Метод эвристических приемов. Основные принципы метода эвристи-
ческих приемов при генерации новых 
технических решений.

2 ПК-22

Итого 2

7 Функционально-стоимостный 
анализ.

Методы и способы проведения функ-
ционально-стоимостного анализа.

2 ПК-22

Итого 2

8 Использование ТРИЗ при 
проектировании РЭС.

Способы использования теории реше-
ния изобретательских задач при реше-
нии задач проектирования РЭС.

2 ПК-22

Итого 2

9 Технология прикладного 
системного анализа при 
проектировании РЭС.

Анализ информации по индивидуаль-
ной теме исследования. Составление 
списка участников проблемной ситуа-
ции. Формирование конфигуратора. 
Формирование дерева целей проекти-
рования.

2 ПК-22

Итого 2

16 Сдача зачета Сдача Зачета 2 ПК-22

Итого 2
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Итого за семестр 18

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

Наименование
дисциплин

№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Предшествующие дисциплины

1 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти

+ + + + + + +

2 Инженерная и 
компьютерная 
графика

+ + + + + + + + + + + +

3 Иностранный 
язык

+ +

4 История + + + + + +

5 Научно-иссле-
довательская ра-
бота

+ +

6 Физика + + + + + + + +

7 Философия + + + + + + + + + + + + + + + +

8 Химия + + + + + + + +

9 Экология + + + + + + +

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  и  видов  занятий

представлено в таблице 5.4
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисципли-
ны 
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ПК-22 + + + Контрольная работа, Отчет по 
индивидуальному заданию, 
Проверка контрольных работ, 
Собеседование, Отчет по лабо-
раторной работе, Опрос на за-
нятиях, Зачет, Тест
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6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах приведены в та-

блице 6.1
Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Методы
Интерактивные практические

занятия
Интерактивн

ые лекции
Всего

9 семестр

Мозговой штурм 6 6

Работа в команде 6 6

Решение ситуационных задач 6 6

Итого за семестр: 12 6 18

Итого 12 6 18

7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП

8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8. 1 – Наименование практических занятий (семинаров) 

Названия разделов 
Наименование практических занятий

(семинаров)
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9 семестр

2 Постановка задачи и фиксация 
проблемы проектирования.

Постановка индивидуальной задачи 
проектирования.

2 ПК-22

Итого 2

8 Использование ТРИЗ при 
проектировании РЭС.

Использование ТРИЗ при проектирова-
нии РЭС.

2 ПК-22

Итого 2

9 Технология прикладного 
системного анализа при 
проектировании РЭС.

Технология прикладного системного 
анализа при проектировании РЭС 

2 ПК-22

Итого 2

10 Составление списка участников 
проблемной ситуации 
проектирования и анализ их 
интересов.

Составление списка участников 
проблемной ситуации в индивидуаль-
ной задаче проектирования.

2 ПК-22

Итого 2

11 Формирование проблемного 
массива.

Проблемный массив задачи проектиро-
вания.

2 ПК-22

Итого 2

12 Формирование конфигуратора. Конфигуратор индивидуальной задачи 
проектирования.

2 ПК-22

Итого 2

13 Формирование дерева целей 
проекта.

Дерево целей индивидуального проек-
та.

2 ПК-22
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Итого 2

14 Способы исследования 
проблемы проектирования и путей 
её решения.

Способы исследования индивидуаль-
ной проблемы проектирования и путей
её решения.

2 ПК-22

Итого 2

15 Применение методов СА при 
генерации решения проблемы 
проектирования.

Применение методов СА при генера-
ции решения проблем проектирования.

2 ПК-22

Итого 2

Итого за семестр 18

9. Самостоятельная работа 
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в

таблице 9.1.
Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции 

Названия разделов
Виды самостоятельной

работы

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

 ч
 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Формы контроля

9 семестр

2 Постановка задачи и 
фиксация проблемы 
проектирования.

Подготовка к практиче-
ским занятиям, семина-
рам

4 ПК-22 Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию, Собеседование

Проработка лекционного 
материала

1

Оформление отчетов по 
лабораторным работам

2

Итого 7

9 Технология 
прикладного системного
анализа при 
проектировании РЭС.

Проработка лекционного 
материала

1 ПК-22 Контрольная работа, 
Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию, Проверка 
контрольных работ, Со-
беседование, Тест

Итого 1

10 Составление списка 
участников проблемной 
ситуации 
проектирования и 
анализ их интересов.

Подготовка к практиче-
ским занятиям, семина-
рам

4 ПК-22 Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию

Итого 4

11 Формирование 
проблемного массива.

Подготовка к практиче-
ским занятиям, семина-
рам

4 ПК-22 Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию

Итого 4

12 Формирование 
конфигуратора.

Подготовка к практиче-
ским занятиям, семина-
рам

4 ПК-22 Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию

Итого 4
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13 Формирование дерева
целей проекта.

Подготовка к практиче-
ским занятиям, семина-
рам

4 ПК-22 Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию

Итого 4

14 Способы 
исследования проблемы 
проектирования и путей 
её решения.

Подготовка к практиче-
ским занятиям, семина-
рам

4 ПК-22 Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию, Отчет по лабо-
раторной работеОформление отчетов по 

лабораторным работам
2

Итого 6

15 Применение методов 
СА при генерации 
решения проблемы 
проектирования.

Подготовка к практиче-
ским занятиям, семина-
рам

4 ПК-22 Опрос на занятиях, От-
чет по индивидуальному 
заданию, Отчет по лабо-
раторной работеОформление отчетов по 

лабораторным работам
2

Итого 6

Итого за семестр 36

Итого 36

10. Курсовая работа (проект) 
Не предусмотрено РУП

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля 

Элементы учебной
деятельности

Максимальный
балл на 1-ую КТ с
начала семестра

Максимальный
балл за период

между 1КТ и 2КТ

Максимальный
балл за период

между 2КТ и на
конец семестра

Всего за
семестр

9 семестр

Зачет 30 30

Контрольная работа 6 6 12

Опрос на занятиях 6 6 6 18

Отчет по индивидуаль-
ному заданию

1 1 1 3

Отчет по лабораторной 
работе

5 5 10

Проверка контрольных 
работ

3 3 6

Собеседование 1 1 1 3

Тест 6 6 6 18

Итого максимум за пери-
од

19 23 58 100

Нарастающим итогом 19 42 100 100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
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Таблица 11. 2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 
Баллы на дату контрольной точки Оценка

≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ 5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ 2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице

11.3.
Таблица 11. 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ГОС)
Итоговая сумма баллов,

учитывает успешно сданный
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 A (отлично)

4 (хорошо) (зачтено)

85 - 89 B (очень хорошо)

75 - 84 C (хорошо)

70 - 74
D (удовлетворительно)

3 (удовлетворительно) (зачтено)
65 - 69

60 - 64 E (посредственно)

2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература 
1. Системный  анализ  и  методы  научно-технического  творчества:  Учебное  пособие  /

Озеркин  Д.  В.,  Алексеев  В.  П.  -  2015.  326  с.  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/1284, дата обращения: 04.07.2017. 

12.2. Дополнительная литература 
1. Основы теории систем и системного анализа: Учебное пособие / Силич М. П., Силич В.

А. - 2013. 342 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5452, дата
обращения: 04.07.2017. 

12.3 Учебно-методические пособия 

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия 
1. Системный анализ: Учебно-методическое пособие для практических и самостоятель-

ных  работ  /  Берсенев  М.  В.  -  2017.  17  с.  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/6764, дата обращения: 04.07.2017. 

2. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: Методические рекомендации к
выполнению лабораторных работ / Баранник В. Г., Истигечева Е. В. - 2014. 45 с. [Электронный ре-
сурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5686, дата обращения: 04.07.2017. 

12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся

из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме увеличенным шрифтом. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
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– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 

12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое
программное обеспечение 

1. Глобальные поисковые системы сети Internet 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий 
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, с количеством по-
садочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины 

13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий 
Для проведения практических (семинарских) занятий используется учебная аудитория, рас-

положенная по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина 40, 4 этаж, ауд. 403. Состав оборудования:
Учебная  мебель;  Доска  магнитно-маркерная  -1шт.;  Коммутатор  D-Link  Switch  24  рогt  -  1шт.;
Компьютеры класса  не  ниже ПЭВМ INTEL Core  i-3.  -14 шт. Используется  лицензионное про-
граммное обеспечение, пакеты версией не ниже: Microsoft Windows 7 Starter with SP1; Microsoft
Windows Server 2008 R2; Microsoft Office 2010. Имеется помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. 

13.1.3. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы 
Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), рас-

положенная по адресу 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, 2 этаж, ауд. 233. Состав оборудования:
учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Сеlегоп D336 2.8ГГц. - 5 шт.; компью-
теры подключены к  сети  ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ  в  электронную информационно-
образовательную среду университета. 

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения. 

При обучении студентов с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусили-
вающей  аппаратуры,  мультимедийных  средств  и  других  технических  средств  приема/передачи
учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной систе-
мы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная ауди-
тория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой,
аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушениями зрениями предусмотрено использование в лекци-
онных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

При обучении студентов  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  используются
альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи
учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 

14. Фонд оценочных средств 

14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации 
Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сфор-

мированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей,
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промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе. 

14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями
здоровья 

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, пере-
чень которых указан в таблице. 

Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью 

Категории студентов
Виды дополнительных оценочных

средств 
Формы контроля и оценки

результатов обучения 

С нарушениями
слуха 

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,

контрольные работы 

Преимущественно письменная
проверка 

С нарушениями
зрения 

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам 

Преимущественно устная проверка
(индивидуально) 

С нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата 

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные

самостоятельные работы, вопросы к
зачету 

Преимущественно дистанционными
методами 

С ограничениями по
общемедицинским

показаниям 

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,

контрольные работы, устные ответы 

Преимущественно проверка
методами, исходя из состояния

обучающегося на момент проверки 

14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценоч-
ных средств, а именно: 

– в печатной форме; 
– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
– методом чтения ассистентом задания вслух; 
– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на за-
дания, а именно: 

– письменно на бумаге; 
– набор ответов на компьютере; 
– набор ответов с использованием услуг ассистента; 
– представление ответов устно. 
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме увеличенным шрифтом. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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1. Введение
Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины

(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые
задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных
для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации студентов. 

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций 

Код Формулировка компетенции Этапы формирования компетенций

ПК-22 способностью к разработке обобщенных ва-
риантов решения проблем, анализа этих ва-
риантов, прогнозирования последствий, на-
хождения компромиссных решений

Должен знать основы системологии; ме-
тоды моделирования РЭС: методы 
управления РЭС принятия решений по 
устранению проблемных ситуаций; тен-
денции развития методологии научных 
исследований и проектирования РЭС:;
Должен уметь выбирать метод исследо-
ваний для решения конкретной проект-
ной задачи в РЭС выбирать методику 
моделирования РЭС; ориентироваться в 
оценке результатов моделирования, про-
водить вариантную оценку возможных 
технических решений в синтезе РЭС; 
работать составе малой группы испол-
нителей; оценивать результаты проекти-
рования РЭС:;
Должен владеть методикой прикладного 
системного анализа применительно к 
принятии техническо-экономических ре-
шений.;

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам 

Показатели и
критерии

Знать Уметь Владеть

Отлично (высокий
уровень)

Обладает фактическими 
и теоретическими знани-
ями в пределах изучае-
мой области с понимани-
ем границ применимости

Обладает диапазоном 
практических умений, 
требуемых для развития 
творческих решений, аб-
страгирования проблем

Контролирует работу, 
проводит оценку, совер-
шенствует действия ра-
боты

Хорошо (базовый 
уровень)

Знает факты, принципы, 
процессы, общие поня-
тия в пределах изучае-
мой области

Обладает диапазоном 
практических умений, 
требуемых для решения 
определенных проблем в
области исследования 

Берет ответственность за
завершение задач в ис-
следовании, приспосаб-
ливает свое поведение к 
обстоятельствам в реше-
нии проблем 

Удовлетворитель-
но (пороговый 
уровень)

Обладает базовыми об-
щими знаниями

Обладает основными 
умениями, требуемыми 
для выполнения простых
задач

Работает при прямом на-
блюдении
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2 Реализация компетенций

2.1 Компетенция ПК-22
ПК-22: способностью к разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализа этих

вариантов, прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования

компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания пред-
ставлены в таблице 3.
Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав Знать Уметь Владеть

Содержание эта-
пов

принципы управления, 
построения и алгоритмы 
функционирования эле-
ментов систем автомати-
ческого управления и ре-
гулирования, характери-
стики их элементов и си-
стем;

составлять алгоритмы 
решаемых прикладных 
задач и осуществлять их 
реализацию на ПК;

приёмами оценивания 
параметров и характери-
стик процессов испыта-
ния на основе методов 
физического исследова-
ния

Виды занятий • Интерактивные прак-
тические занятия;
• Интерактивные лек-
ции;
• Практические заня-
тия;
• Лекции;
• Самостоятельная ра-
бота;

• Интерактивные прак-
тические занятия;
• Интерактивные лек-
ции;
• Практические заня-
тия;
• Лекции;
• Самостоятельная ра-
бота;

• Интерактивные прак-
тические занятия;
• Самостоятельная ра-
бота;

Используемые 
средства оценива-
ния

• Контрольная работа;
• Отчет по индивиду-
альному заданию;
• Собеседование;
• Отчет по лаборатор-
ной работе;
• Опрос на занятиях;
• Тест;
• Зачет;

• Контрольная работа;
• Отчет по индивиду-
альному заданию;
• Собеседование;
• Отчет по лаборатор-
ной работе;
• Опрос на занятиях;
• Тест;
• Зачет;

• Отчет по лаборатор-
ной работе;
• Отчет по индивиду-
альному заданию;
• Зачет;

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в та-
блице 4.
Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах 

Состав Знать Уметь Владеть

Отлично 
(высокий уровень)

• принципы управле-
ния, построения и алго-
ритмы функционирова-
ния элементов систем 
автоматического управ-
ления и регулирования, 
характеристики их эле-
ментов и систем;;

• составлять алгорит-
мы решаемых приклад-
ных задач и осуще-
ствлять их реализацию 
на ПК;;

• приёмами оценива-
ния параметров и ха-
рактеристик процессов 
испытания на основе 
методов физического 
исследования;

Хорошо (базовый 
уровень)

• принципы алгоритмы
функционирования эле-
ментов систем автома-

• составлять алгорит-
мы решаемых приклад-
ных задач;;

• приёмами оценива-
ния параметров и ха-
рактеристик процессов 
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тического управления и 
регулирования, характе-
ристики их элементов и 
систем;;

испытания на основе 
методов физического 
исследования;

Удовлетворительн
о (пороговый 
уровень)

• характеристики эле-
ментов и систем авто-
матического управле-
ния и регулирования;;

• осуществлять реали-
зацию алгоритмов ре-
шения прикладных за-
дач на ПК;;

• приёмами оценива-
ния параметров и ха-
рактеристик процессов 
испытания на основе 
методов физического 
исследования;

3 Типовые контрольные задания
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-
ятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы, в следующем составе.

3.1 Тестовые задания
– К какому типу критериев относится масса проектируемого устройства: 
– а) Антропогенным 
– б) Экономическим 
– в) Технологическим 
– г) Техническим 
– Коэффициент унификации определяет: 
– а) Отношение количества унифицированных деталей в устройстве к их общему числу; 
– б) Отношение общего количества деталей в устройстве к количеству унифицированных

деталей; 
– в) Отношение количества унифицированных деталей в устройстве к числу стандартных

деталей в нем. 
– г) Количество унифицированных деталей в устройстве. 
– Нарисуйте структурную схему цепи, содержащую отрицательную обратную связь. 

3.2 Зачёт
– Зачёт ставится на основе текущих показателей успеваемости и защиты индивидуальной

работы. 

3.3 Темы индивидуальных заданий
– Анализ объекта проектирования: "Зарядное устройство на солнечных батареях". 
– Анализ объекта проектирования: "Система защиты воздушного пространства от беспи-

лотных летательных аппаратов". 

3.4 Вопросы на собеседование
– Дайте определение понятия "Система". Знаете ли Вы значение перевода данного понятия

с греческого языка? 
– Сформулируйте понятия "Анализ" и "Синтез". Объясните разницу между данными поня-

тиями и понятиями "Деконструкция" и "Интеграция". 
– Назовите типичных участников проблемной ситуации при проектировании РЭС. 

3.5 Темы опросов на занятиях
– Цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в учебном процессе. Методика формиро-

вания оценок. 
– Выбор индивидуальной темы исследования. Постановка задачи и фиксация проблемы

проектирования. 
– Методы и способы проведения функционально-стоимостного анализа. 
– Способы  использования  теории  решения  изобретательских  задач  при  решении  задач
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проектирования РЭС. 
– Анализ информации по индивидуальной теме исследования. Составление списка участ-

ников проблемной ситуации. Формирование конфигуратора. Формирование дерева целей проекти-
рования. 

3.6 Темы контрольных работ
– Основы морфологического анализа 
– Методы и способы проведения функционально-стоимостного анализа 
– Способы использования ТРИЗ при решении задач проектирования РЭС 
– Формирование дерева целей проектирования 

3.7 Темы контрольных работ
– Основы морфологического анализа. 
– Методы и способы проведения функционально-стоимостного анализа 
– Способы использования ТРИЗ при решении задач проектирования РЭС 
– Формирование дерева целей проектирования 

3.8 Темы лабораторных работ
– Методы генерации новых технических решений 

4 Методические материалы
Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие

материалы:
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-мирования компетенций, согласно п.
12 рабочей программы.

4.1. Основная литература 
1. Системный  анализ  и  методы  научно-технического  творчества:  Учебное  пособие  /

Озеркин  Д.  В.,  Алексеев  В.  П.  -  2015.  326  с.  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/1284, свободный. 

4.2. Дополнительная литература 
1. Основы теории систем и системного анализа: Учебное пособие / Силич М. П., Силич В.

А. - 2013. 342 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5452, сво-
бодный. 

4.3. Обязательные учебно-методические пособия 
1. Системный анализ: Учебно-методическое пособие для практических и самостоятель-

ных  работ  /  Берсенев  М.  В.  -  2017.  17  с.  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/6764, свободный. 

2. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: Методические рекомендации к
выполнению лабораторных работ / Баранник В. Г., Истигечева Е. В. - 2014. 45 с. [Электронный ре-
сурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5686, свободный. 

4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы 
1. Глобальные поисковые системы сети Internet 
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