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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Информационное обеспечение систем управ- 

ления воздушным движением»: 

систематизировать знания студентов о назначении, роли и эксплуатацион- 

но-технических характеристиках (ЭТХ) радиотехнических средств навигации и 

управления воздушным движением; 

– дать студентам систематические знания о принципах действия, структуре, 

особенностях построения радиотехнических средств навигации и управления 

воздушным движением, радиотехнического оснащения аэродромов и воздуш- 

ных трасс, а также о перспективах развития радиоэлектронных систем граждан- 

ской авиации; 

– прививать студентам навыки инженерного мышления, основанного на 

знании основных понятий и определений из предметной области выбранной 

специализации и понимании сущности процессов, принципов построения и 

функционирования, происходящих в радиотехнических средствах навигации и 

управления воздушным движением. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование знаний о назначении, роли радиотехнических средств 

навигации и управления воздушным движением в обеспечении эффективного 

функционирования авиатранспортной системы; 

– изучение принципов построения и функционирования, структуры и экс- 

плуатационно-технических характеристиках (ЭТХ) радиотехнических средств 

навигации и управления воздушным движением, а также особенностей их ис- 

пользования и перспективах развития; 

– изучение тактических и технических параметров радионавигационных 

устройств и средств управления воздушным движением; 

– формирование навыков расчета основных характеристик элементов ра- 

диотехнических устройств радиотехнических средств навигации и управления 

воздушным движением; 

– формирование умений по анализу, оценке и выбору эффективных и оп- 

тимальных решений инженерных задач. 

Дисциплина обеспечивает подготовку выпускника к решению задач про- 

фессиональной деятельности эксплуатационно-технологического типа. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина«Информационное обеспечение систем управления воздуш- 

ным движением» представляет собой дисциплину, относящуюся к части, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО по направлению подготовки 25.03.03 «Аэронавигация» 

(бакалавриат), профиль «Техническая эксплуатация автоматизированных си- 

стем управления воздушным движением». 



Дисциплина «Информационное обеспечение систем управления 

воздушным движением» базируется на результатах обучения, полученных при 

изучении дисциплин: «Информатика», «Организация воздушного движения». 

Дисциплина «Информационное обеспечение систем управления 

воздушным   движением»   является   обеспечивающей   для   дисциплин 

«Программно-аппаратные средства автоматизированных систем управления 

воздушным движением», «Средства автоматизации управления и планирования 

воздушного движения». 

Дисциплинаизучается в 7 и 8 семестрах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс освоения дисциплины«Информационное обеспечение систем 

управления воздушным движением» направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-4. 
 

Код компетен- 
ции/ индикатора 

Результат обучения: наименование компетенции, индикатора 
компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять эксплуатацию программного обеспечения 

автоматизированных систем управления воздушным движением 

ИД1
ПК-1 Знает состав и основные принципы функционирования программ- 

ного обеспечения АС УВД и использует данную информацию при 

решении профессиональных задач 

ИД2
ПК-1 Применяет на практике все имеющиеся знания, умения и навыки 

при решении профессиональных задач, связанных с эксплуатаци- 

ей программного обеспечения АС УВД 

ПК-2 Способен осуществлять эксплуатацию группового и индивиду- 

ального оборудования средств автоматизации управления и пла- 

нирования воздушного движения, систем записи и связи 

ИД1
ПК-2 Знает состав и основные принципы функционирования группово- 

го и индивидуального оборудования средств автоматизации 

управления и планирования воздушного движения, цифровых си- 

стем записи и связи 

ИД2
ПК-2 Обеспечивает безопасную эксплуатацию группового и индивиду- 

ального оборудования средств автоматизации управления и пла- 

нирования воздушного движения, цифровых систем записи и свя- 

зи 

ПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

профессиональных задач 

ИД1
ПК-4 Идентифицирует входную и выходную информацию, а также 

определяет последовательность действий, необходимых для ре- 

шения практической задачи 

ИД2
ПК-4 Использует инструментальные средства и методики разработки 



Код компетен- 
ции/ индикатора 

Результат обучения: наименование компетенции, индикатора 
компетенции 

 программного обеспечения 

ИД3
ПК-4 Принимает участие в поддержке всех этапов жизненного цикла 

программного обеспечения автоматизированных систем управле- 

ния воздушным движением 

Знать: 

- типы сигналов, применяемых в радиотехнике, и их характеристики; 

-типы радиотехнических цепей; 

-принципы обработки сигналов в радиотехнических цепях; 

-методы аналитического представления сигналов и помех. 

- назначение, классификацию, решаемые задачи, основные эксплуатационно- 

технические характеристики, принципы построения и функционирования ра- 

диотехнических устройств, составляющих основу радиотехнических средств 

навигации и управления воздушным движением гражданской авиации; 

- перспективы развития РТС навигации и УВД. 

Уметь: 

-производить необходимые радиотехнические измерения и расчёты. 

-оценивать роль и влияние РТС навигации и УВД на безопасность, регуляр- 

ность и экономичность полетов; 

- анализировать и оценивать влияние различных мешающих факторов на каче- 

ство функционирования основных видов радиотехнических устройств, состав- 

ляющих основу радиотехнических средств навигации и управления воздушным 

движением гражданской авиации; 

- выбирать наиболее эффективные методы повышения качества функциониро- 

вания основных видов радиотехнических устройств, составляющих основу ра- 

диотехнических средств навигации и управления воздушным движением граж- 

данской авиации, в условиях воздействия различного рода мешающих факто- 

ров. 

-анализировать основные характеристики сигналов и радиотехнических цепей в 

профессиональной деятельности; 

-оценивать влияние различных факторов на функционирование основных ти- 

пов радиотехнических цепей; 

-оценивать спектральные и временные характеристики сигналов и помех; 

-рассчитывать частотные и временные характеристики радиотехнических це- 

пей. 

Владеть: 

-методами расчета основных характеристик сигналов различных типов. 

- навыками расчета основных эксплуатационных показателей РТС навигации и 

УВД, оценивать эффективность их применения; 

- навыками использования инструментального ПО решения профессиональных 

задач; 

- навыками использования современных средств диагностики аппаратных средств АС 

УВД. 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

академических часов. 

 

Наименование 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 

Контактная работа: 84,8 40,3 44,5 

лекции 34 14 20 

практические занятия 44 24 20 

семинары − − − 

лабораторные работы − − − 

курсовой проект (работа) − − − 

Самостоятельная работа студента 53 21 32 

Промежуточная аттестация: 45 9 36 

контактная работа 2,8 0,3 2,5 

самостоятельная работа по под- 
готовке к экзамену, зачету 

42,2 8,7 33,5 

 

 

5 Содержание дисциплины 

5.1 Соотнесения тем (разделов) дисциплины и формируемых компе- 

тенций 

 

 

 

Темы дисциплины 
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Тема 1. Физические основы радио- 

навигации 
21 + + + Л,ПЗ, СРС 

ВК, У, Т, 

ПрЗ 

Тема 2. Радиопеленгационные си- 

стемы 
21 + + + Л,ПЗ, СРС У, Т, ПрЗ 

Тема 3. Угломерно-дальномерные 

радионавигационные системы 
23 + + + Л,ПЗ, СРС У, Т, ПрЗ 

Итого за 7 семестр      У, Т, ПрЗ 

Промежуточная аттестация 9      

Итого 72      



Тема 4. Спутниковые системы нави- 

гации 
20 + + + Л,ПЗ, СРС У, Т, ПрЗ 

Тема 5. Автономные радионавигаци- 

онные системы и бортовые навига- 

ционно-пилотажные комплексы 
28 + + + Л,ПЗ, СРС У, Т, ПрЗ 

Тема 6. Системы посадки ВС 24  

Тема 7. Автоматизированные систе- 

мы и радиоэлектронные средства 

УВД 
45 

 

Промежуточная аттестация 9  

Итого по дисциплине 180  

Сокращения: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ПрЗ – практическое 

задание; СРС – самостоятельная работа студента, ВК – входной контроль, У − 

устный опрос, Т – тест. 

 

 

5.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Л ПЗ С ЛР СРС КР 

Всего 

часов 

Тема 1. Физические основы ра- 

дионавигации 
4 10 

  
7 

 
21 

Тема 2. Радиопеленгационные 
системы 

4 10 
  

7 
 

21 

Тема 3.Угломерно- 
дальномерные радионавигаци- 

онные системы 

 

6 
 

4 

   

7 

  

23 

Итого за 7 семестр 14 24   21  72 

Промежуточная аттестация       9 

Тема 4. Спутниковые системы 
навигации 

6 6 
  

8 
 

20 

Тема 5. Автономные радиона- 

вигационные системы и борто- 

вые навигационно-пилотажные 

комплексы 

 

8 

 

8 

  
 

12 

 
 

28 

Тема 6. Системы посадки ВС 
6 6 

  
12 

 
24 

Итого за 8 семестр 20 20   32  108 

Промежуточная аттестация       36 

Итого за 7-8 семестр 34 44 – − 53  135 

Промежуточная аттестация 45 

Итого по дисциплине 180 



Сокращения: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – 

лабораторные работы, СРС – самостоятельная работа студента, КР – курсовая 

работа. 

5.3 Содержание дисциплины 

Тема 1. Физические основы радионавигации 

Краткая история развития авиационных радиотехнических систем нави- 

гации и управления воздушным движением. 

Назначение и эксплуатационно-технические характеристики РТС Н и П. 

Методы радионавигации. Задачи, решаемые на различных этапах полета, их со- 

держание и радиотехнические средства, обеспечивающие этапы необходимой 

информацией. Классификация РТС Н и П, их достоинства и недостатки. Роль и 

место РТС Н и П в обеспечении безопасности, регулярности и экономичности 

полетов. 

Эксплуатационно-технические характеристики РТС Н и П: точность, 

надежность, зона действия и рабочая область, пропускная способность, целост- 

ность и другие технические параметры. 

Основные методы радионавигации: счисление пути, позиционный, обзор- 

но-сравнительный. Временные, частотные, фазовые методы измерения навига- 

ционных параметров: расстояния, разности расстояний, углов. 

 

Тема 2. Радиопеленгационные системы 

Автоматический радиокомпас (АРК) и наземные автоматические радиопе- 

ленгаторы (АРП). 

Назначение, разновидности и ЭТХ АРК Принцип действия и структура 

АРК. Режимы работы и особенности применения АРК. 

Назначение, разновидности и ЭТХ АРП. Принцип действия и структура 

амплитудного и доплеровского АРП. 

Тема 3. Угломерно-дальномерные радионавигационные системы 

Радиотехнические системы ближней навигации (РСБН). Всенаправленные 

радиомаяки и дальномерные РНС. 

Назначение, разновидности и ЭТХ РСБН. Принцип действия и структура 

азимутального, дальномерного и индикаторного каналов РСБН. Бортовое обо- 

рудование. 

Назначение, разновидности и ЭТХ радиомаяков типа VOR. Принцип дей- 

ствия и структура стандартного радиомаяка VOR, его недостатки. Структурная 

схема и работа бортовой аппаратуры. Принцип действия доплеровского радио- 

маяка DVOR. Назначение, разновидности и ЭТХ дальномерных РНС, их прин- 

цип действия. 

 

Тема 4. Спутниковые системы навигации 

Назначение, разновидности и ЭТХ ССН Принципы и методы навигацион- 

ных определений по ИСЗ. 



Спутниковые системы ГЛОНАСС и NAVSTAR/GPS, их принцип действия, 

различия. 

Структура навигационного сигнала. Системы функционального дополне- 

ния. 

 

Тема 5. Автономные радионавигационные системы и бортовые нави- 

гационно-пилотажные комплексы 

Доплеровские измерители скорости и угла сноса, радиовысотомеры и бор- 

товые навигационно-пилотажные комплексы. Бортовые системы предотвраще- 

ния столкновений (БСПС). 

Назначение, разновидности и ЭТХ ДИСС. Принцип измерения путевой 

скорости и угла сноса. Особенности применения ДИСС. 

Назначение, разновидности и ЭТХ радиовысотомеров. Принцип действия 

и структура радиовысотомера. 

Назначение и классификация БСПС, решаемые задачи, основные ЭТХ. 

Назначение, состав, основные ЭТХ и особенности БНПК ВС различных 

классов. Точность самолетовождения при комплексном использовании различ- 

ных РТС. 

Тема 6. Системы посадки воздушных судов (ВС) 

 

Назначение, классификация, состояние систем посадки ВС. 

Упрощенные системы посадки. Назначение и состав оборудования упро- 

щенной системы посадки ОСП, размещение на аэродроме. Принцип действия и 

структура и ЭТХ приводных радиостанций, маркерных радиомаяков и маркер- 

ных радиоприемников. 

Радиомаячные системы посадки метрового диапазона. Назначение, основ- 

ные ЭТХ, состав и размещение оборудования РМСП МД на аэродроме. Прин- 

цип действия и структура курсового и глиссадного радиомаяков ILS I катего- 

рии. Ограничения и недостатки РМСП метрового диапазона волн. 

Радиомаячные системы посадки сантиметрового диапазона. Назначение, 

основные ЭТХ, состав и размещение оборудования РМСП СД на аэродроме. 

Способ формирования угловой информации и принцип действия РМСП СД, 

формат сигнала. Преимущества РМСП СД. 

Перспективы развития систем посадки ВС: радиолокационные, лазерные, 

телевизионные, спутниковые. Посадочный туннель. 

 

Тема 7. Автоматизированные системы и радиоэлектронные средства 

управления воздушным движением (УВД) 

Назначение и состав систем УВД. Средства радиолокационного наблюде- 

ния. Автоматизация процессов УВД. Классификация систем УВД. Структура 

автоматизированной системы УВД. 

Обобщенная структурная схема и принципы функционирования радиоло- 

кационной станции (РЛС). Первичные и вторичные РЛС. 



Эксплуатационно-технические характеристики РЛС. 

Трассовые и аэродромные радиолокационные станции. РЛС обзора летно- 

го поля и метеорологические радиолокационные станции. Радиолокационные 

комплексы УВД. 

Автоматическое зависимое наблюдение. Принципы построения и возмож- 

ности АЗН. Широковещательное автоматическое зависимое наблюдение. Бор- 

товая и наземная аппаратура АЗН. 

5.4 Практические занятия 
 

Номер 

темы 

дисци- 

плины 

 

Тематика практических занятий 

Трудо- 

емкость 

(часы) 

7 семестр 

1 
Практическое занятие №1. Дальность действия и точ- 

ность радионавигационных устройств 
10 

2 
Практическое занятие №2. Радиопеленгаторы и радио- 

компасы 
10 

3 
Практическое занятие №3 Радиотехническая система 

ближней навигации 
4 

Итого за 7 семестр 24 

8 семестр 

4 
Практическое занятие № 4. Дальномерные и разностно- 

дальномерные методы измерения 
6 

5 
Практическое занятие № 5. Структура навигационного 

сигнала СНС 
2 

6 
Практическое занятие № 6. Погрешности измерений из- 

мерителей ДИСС и радиовысотомеров 
2 

7 
Практическое занятие № 7. Размещение средств систем 

посадки метрового и сантиметрового диапазонов 
6 

8 
Практическое занятие № 8. Параметры радиолокацион- 

ных систем УВД 
2 

9 
Практическое занятие №9 Формирование перспективной 

структуры системы обеспечения полетов 
2 

Итого за 8 семестр 20 

Итого по дисциплине 44 

 

 

5.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 



5.6 Самостоятельная работа 
 

Номер те- 

мы дисци- 
плины 

Виды самостоятельной работы 
Трудо- 

емкость 
(часы) 

1 Физические основы радионавигации 7 

2 Радиопеленгационные системы 7 

3 Угломерно-дальномерные радионавигационные системы 7 

Итого за 7 семестр 21 

4 Спутниковые системы навигации 8 

5 Автономные радионавигационные системы и бортовые 
навигационно-пилотажные комплексы 

8 

6 Системы посадки ВС 12 

7 Автоматизированные системы и радиоэлектронные 

средства УВД 

Выполнение курсовой работы 

12 

Итого за 8 семестр 32 

Промежуточная аттестация  

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 53 

5.7 Курсовые работы 
 

Наименование этапа выполнения 

курсовой работы (проекта) 

Трудоемкость 

(часы) 

Выдача задания на курсовую работу 2 

Защита курсовой работы 2 

Итого за семестр: 4 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Огнева, М. В. Программирование на языке C++: практический курс: 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета [Электронный ресурс] / М. 

В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М.: Юрайт, 2017. — 335 с. — ISBN 978-5-534- 

05123-0. — Режим доступа: https://urait.ru/viewer/programmirovanie-na-yazyke-s- 

prakticheskiy-kurs-408986. 

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника:Учеб. пособ. для вузов.[Текст]. 

− 3-е изд. − СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 816 с. –ISBN: 978-5-9775-0162-0. − 

Количество экземпляров: 18. 

б) дополнительная литература: 

3. Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования: учебное 

пособие для прикладного бакалавриата[Электронный ресурс] / И. Г. Гниденко, 

Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М.: Юрайт, 2018. — 235 с. — ISBN 978-5-534- 



02816-4. — Режим доступа: https://urait.ru/viewer/tehnologii-i-metody- 

programmirovaniya-413762. 

4. Винокуров, И.В. Использование библиотеки классов TrolltechQt для 

разработки графического интерфейса пользователя [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. — 352 с. — Режим до- 

ступа: https://e.lanbook.com/book/106520 (дата обращения: 15.05.2021). 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет»: 

5. The Qt Company [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.qt.io/ свободный (дата обращения15.05.2021). 

6. Форум программистов[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.programmersforum.ru/ свободный (дата обращения: 15.05.2021). 

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информацион- 

но-справочные и поисковые системы: 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ свободный (дата обращения: 

15.05.2021). 

8. Электроннаябиблиотека научных публикаций 

«eLIBRARY.RU»[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://elibrary.ru 

/(дата обращения: 15.05.2021). 

9. Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://e.lanbook.com/(дата об- 

ращения: 15.05.2021). 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационно-справочные и материальные ресурсы библиотеки 

СПбГУ ГА. 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци- 

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея- 

тельности, предусмотренных 

учебным планом образова- 

тельной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня ос- 

новного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и использу- 

емого программного обеспече- 

ния 

Адрес (местоположение) по- 

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование ор- 

ганизации, с которой заключен 

договор) 

Информационное обеспече- 

ние систем управления воз- 

душным движением 

Лабораторная аудитория № 803 

Компьютерные столы - 11 шт., 

стулья - 11 шт., 11 персональных 

компьютеров, с доступом в сеть 
Интернет, учебная доска. 

Комплект презентационных ма- 

196210, г. Санкт-Петербург, ул. 

Пилотов, д. 38, литера А 

http://biblio-online.ru/viewer/E0A213EF-E61B-4F8B-A4E5-D75FD4E72E10/tehnologii-i-metody-programmirovaniya%23/
http://biblio-online.ru/viewer/E0A213EF-E61B-4F8B-A4E5-D75FD4E72E10/tehnologii-i-metody-programmirovaniya%23/
https://e.lanbook.com/book/106520
http://www.qt.io/
http://www.programmersforum.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци- 

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея- 

тельности, предусмотренных 

учебным планом образова- 

тельной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня ос- 

новного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и использу- 

емого программного обеспече- 

ния 

Адрес (местоположение) по- 

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование ор- 

ганизации, с которой заключен 

договор) 

 териалов 

Kaspersky Anti-Virus Suite (ли- 

цензия № 

1D0A170720092603110550) 

Photoshop CS3 (госконтракт № 

SBR1010080401-00001346-01) 

K-Lite Codec Pack (freeware) 

Microsoft Windows Office Profes- 

sional Plus 2007 (лицензия № 

43471843) 

VirtualBox (GPL v2) 

PascalABC.NET ((L)GPL v3) 

Anaconda3 (BSD license) 

Scilab (CeCILL) 

LogiSim (GNU GPL) 

Visual Studio Community (Бес- 

платное лицензионное соглаше- 

ние) 

Лабораторная аудитория № 804 

Компьютерные столы - 10 шт., 

стулья - 10 шт., 10 персональных 

компьютеров, с доступом в сеть 

Интернет, учебная доска. 
Комплект презентационных ма- 

териалов 

Photoshop CS3 (госконтракт № 

SBR1010080401-00001346-01) 

KasperskyAnti-VirusSuite (лицен- 

зия № 

1D0A170720092603110550) 

K-Lite Codec Pack (freeware) 

VirtualBox (GPL v2) 

Anaconda3 (BSD license) 

Scilab (CeCILL) 

Microsoft Windows Office Profes- 

sional Plus 2007 (лицензия № 

43471843) 

VisualStudioCommunity (Бес- 

платноелицензионноесоглаше- 

ние) 

LogiSim (GNU GPL) 

 



Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци- 

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея- 

тельности, предусмотренных 

учебным планом образова- 

тельной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня ос- 

новного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и использу- 

емого программного обеспече- 

ния 

Адрес (местоположение) по- 

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование ор- 

ганизации, с которой заключен 

договор) 

 Лабораторная аудитория № 805 

Компьютерные столы - 13 шт., 

стулья - 13 шт., 13 персональных 

компьютеров, учебная доска. 

Стенды для исследования сигна- 
лов – 3шт., 

Осциллограф цифровой - 2шт., 

Осциллограф аналоговый – 1шт 

Генератор сигналов - 1шт 

Паяльные станции - 10шт 

Лабораторный блок питания – 

2шт 

Многофункциональный отла- 

дочный комплект для програм- 

мирования микроконтроллеров 

Экран для проектора. 

Проектор. 

КДТ «Эксперт 3.0» 

КСА УВД «Альфа 2.0» 

КСА УВД «Альфа 3.0» 

СТКУ СКРС «Мегафон 3» 

КДВИ «Гранит 5.6» 

ПАК «Справка» 

КСА ПВД «Планета» 

WinAVR (GPL) 

Qt (LGPL v3) 

Qt Creator (LGPL v3) 

Oracle Linux (GPL) 

 

 

8 Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 

образовательные технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисци- 

плины с целью коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических 

единиц при изучении базовых дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины 

и направлена на систематизированное изложение накопленных и актуальных 

научных знаний. Лекция предназначена для раскрытия состояния и перспектив 



развития экономических знаний в современных условиях. На лекции 

концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного 

материала, который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, 

при необходимости привлекаются открытые Интернет-ресурсы, а также 

демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и практические 

примеры. 

При изучении дисциплины используются как традиционные лекции, так и 

интерактивные лекции. Интерактивные лекции проводятся в форме проблем- 

ных лекций, главная цель которых – приобретение знаний студентами при 

непосредственном действенном их участии. На проблемных лекциях процесс 

познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем и друг с дру- 

гом приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и ана- 

лиза традиционных и современных точек зрения. Основными этапами познава- 

тельной деятельности студентов в процессе проблемной лекции являются: 

а) осознание проблемы; б) выдвижение гипотез, предложения по решению про- 

блемы; в) обсуждение вариантов решения проблемы; г) проверка решения. 

Цель практических занятий – закрепить теоретические знания, полученные 

обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения 

соответствующих тем, а также приобрести начальные практические навыки. 

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и 

проблемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, 

необходимые для формирования компетенций в рамках подготовки 

обучающихся. Практические занятия предусматривают участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практические занятия проводятся в аудиторной и интерактивной форме. 

Лабораторная работа предназначена для закрепления теоретических зна- 

ний, выработке умений и навыков. В процессе выполнения лабораторных работ 

студенты, применяя методы, освоенные на лекциях, сопоставляют результаты 

полученной работы с теоретическими концепциями; осуществляют интерпре- 

тацию итогов лабораторной работы, оценивают применимость полученных 

данных на практике. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной 

работы. Ее основной целью является формирование навыка самостоятельного 

приобретения знаний по некоторым вопросам теоретического курса, 

закрепление и углубление полученных знаний, самостоятельная работа со 

справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной литературой. 

Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 

индивидуальных, а также работу над курсовым проектом. 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева- 

емости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 



Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освое- 

ния дисциплины. 

Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля 

усвоения теоретического материала, излагаемого на лекциях. 

Тест проводится по темам в соответствии с данной программой и предна- 

значен для проверки обучающихся на предмет освоения материала лекций. 

Дискуссия, являясь одной из наиболее эффективных технологий группово- 

го взаимодействия, усиливает развивающие и воспитательные эффекты обуче- 

ния, создает условия для открытого выражения участниками своих мыслей, по- 

зиций, обладает возможностью воздействия на установки ее участников. Прин- 

ципами организации дискуссии являются содействие возникновению альтерна- 

тивных мнений, путей решения проблемы, конструктивность критики, обеспе- 

чение психологической защищенности участников. 

Практические задания выдаются студентам на практических занятиях и 

предназначены для закрепления теоретических знаний, а также для отработки 

умений и навыков. Как правило, они подразумевают проработку 

теоретического материала предыдущих лекций и последующее выполнение 

определенной последовательности действий на компьютере. При проверке 

преподавателем правильности выполнения задания студент также должен 

показать знание соответствующего теоретического материала. 

Зачет (с оценкой) позволяют оценить уровень освоения компетенций за 

весь период изучения дисциплины. Билет включает два теоретических вопроса 

и ситуационную задачу. 

 

9.1 Балльно-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и 

знаний студентов по дисциплине 

Не применяется. 

 

9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценива- 

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризу- 

ющих этапы формирования компетенций 

Решение практических заданий оценивается: 

«зачтено»: обучающийся самостоятельно правильно решает задачу, дает 

обоснованную оценку по итогу решения; 

«не зачтено»: обучающийся отказывается от выполнения задачи или не 

способен ее решить самостоятельно, а также с помощью преподавателя. 

Устный опрос: 

«зачтено»: зачитывается в том случае, если получены достаточно полные 

и аргументированные ответы на вопросы преподавателя; 

«не зачтено»: не зачитывается в том случае, если обучающийся не смог 

ответить на вопросы или ответил правильно менее чем на 61% вопросов. 



Тест оценивается на «отлично», если количество правильных ответов 90% 

и более; «хорошо» – от 76% до 89%; «удовлетворительно» – от 61% лр 75%; 

«неудовлетворительно» – менее 61%. 

9.3 Темы курсовых работ (проектов) по дисциплине 

Курсовые работы не предусмотрены. 

9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля 

остаточных знаний по обеспечивающим дисциплинам 

 

9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Компетенции Показатели 

оценивания 

(индикаторы 

достижения) 

компетенций 

Критерии оценивания 

I этап 

ПК-1 ИД1
ПК-1 Знать: 

принципы обработки сигналов; 
Уметь: 

производить необходимые радиотехнические из- 

мерения и расчёты; 

 ИД2
ПК-1 Знать: 

типы сигналов, применяемых в радиотехнике, и их 

характеристики 
Уметь: 

оценивать роль и влияние РТС навигации и УВД 

на безопасность, регулярность и экономичность 

полетов; 

ПК-2 ИД1
ПК-2 Знать: 

типы радиотехнических цепей; 
Уметь: 

анализировать и оценивать влияние различных 

мешающих факторов на качество функционирова- 

ния основных видов радиотехнических устройств, 

составляющих основу радиотехнических средств 

навигации и управления воздушным движением 

гражданской авиации; 

 ИД2
ПК-2 Уметь: 

– оценивать влияние различных факторов на 

функционирование основных типов радиотехниче- 

ских цепей; 



Компетенции Показатели 

оценивания 

(индикаторы 

достижения) 
компетенций 

Критерии оценивания 

ПК-4 ИД1
ПК-4 Уметь: 

анализировать основные характеристики сигналов 

и радиотехнических цепей в профессиональной де- 

ятельности; 

 ИД2
ПК-4 Знать: 

перспективы развития РТС навигации и УВД; 
Уметь: 

оценивать влияние различных факторов на функ- 

ционирование основных типов радиотехнических 

цепей; 

II этап 

ПК-1 ИД1
ПК-1 Уметь: 

анализировать основные характеристики сигналов 

и радиотехнических цепей в профессиональной де- 

ятельности; 

Владеть: 

методами расчета основных характеристик сигна- 

лов различных типов; 
 ИД2

ПК-1 Владеть: 

навыками расчета основных эксплуатационных 

показателей РТС навигации и УВД, оценивать эф- 

фективность их применения; 
ПК-2 ИД1

ПК-2 

 

ИД2
ПК-2 

Владеть: 

навыками использования современных средств диа- 

гностики аппаратных средств АС УВД; 

ПК-4 ИД1
ПК-4 Владеть: 

навыками использования инструментального ПО ре- 

шения профессиональных задач. 

Шкала оценивания при проведении промежуточной аттестации 

«Отлично»выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по рассматриваемой компетенции и 

умение уверенно применять их на практике при решении задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. Отвечая на вопрос, может быстро 

и безошибочно проиллюстрировать ответ собственными примерами. 

Обучающийся самостоятельно правильно решает задачу, дает обоснованную 

оценку итогам решения. 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задачи некоторые неточности, 

хорошо владеет всем содержанием, видит взаимосвязи, но не всегда делает это 



самостоятельно без помощи преподавателя. Обучающийся решает задачу 

верно, но при помощи преподавателя. 

«Удовлетворительно»выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы в рамках заданной компетенции, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. Отвечает только на конкретный вопрос, соединяет 

знания из разных разделов курса только при наводящих вопросах 

преподавателя. Ситуационная задача решена не полностью, или содержатся 

незначительные ошибки в расчетах. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины в 

рамках компетенций, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. Не раскрыты глубина и полнота при ответах. 

Задача не решена даже при помощи преподавателя. 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Приведите основные задачи РТС Н и П, решаемые на различных этапах 

полета. 

2. Какие сигналы используют в радионавигационном устройстве для реше- 

ния навигационной задачи? 

3. Какие основные классификационные признаки радионавигационных 

устройств? 

4. Приведите основные ЭТХ РТС Н и П. Как они влияют на безопасность 

полетов? 

5. Чем ограничена дальность действия радиолинии радионавигационного 

устройства, работающей в УКВ-диапазоне? 

6. На чем основано построение амплитудного радиопеленгатора (АРП)? 

7. Из чего состоит антенная система автоматического радиокомпаса 

(АРК)? 

8. На чём основан принцип действия (измерения дальности) фазового ра- 

диодальномера? 

9. Какие типы РСБН имеют широкое применение в гражданской авиации и 

в чем их отличие? 

10. Какова функция эталона времени аппаратуры потребителя пассивной 

дальномерной РНС? 

11. Назовите сегменты спутниковой системы навигации. С какой целью 

применяются функциональные дополнения? 

12. Оцените достоинства и недостатки ДИСС с частотной модуляцией? 

13. Что препятствует использованию частотного радиовысотомера для из- 

мерения больших высот? 



14. Какие функции выполняет бортовая радиолокационная станция на со- 

временных воздушных судах, какие задачи она решает в структуре пилотажно- 

навигационного комплекса? 

15. Какие классы активных СПС существуют в эксплуатации? 

16. Перечислите основные отличия РМСП различных категорий? 

17. Каково основное отличие РСМП сантиметрового и метрового диапазо- 

нов?  

18. Какие элементы входят в упрощенную систему посадки ОСП? 

19. Какие измерительные каналы входят в РМСП метрового диапазона, и 

чем они отличаются друг от друга? 

20. Критические зоны радиомаячной системы посадки (РМСП) и чем они 

регламентируются? 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

1. Назначение и отличительные особенности РТС Н и П. Общая характе- 

ристика. 

2. Классификация РТС Н и П. 

3. Тактико - технические и эксплуатационные характеристики РТС. 

4. Основные свойства радиоволн. 

5. Основные методы радионавигации: метод счисления пути, позицион- 

ный, обзорно-сравнительный. 

6. Автономные (бортовые) радионавигационные устройства. Общая харак- 

теристика. Классификация. 

7. Метод определения разности расстояний. 

8. Методы измерения дальности. 

9. Методы определения угловых координат. Амплитудные методы. 

10. Методы определения угловых координат. Временные методы. 

11. Системы посадки воздушных судов. Общая характеристика. Классифика- 

ция. 

12. Системы посадки воздушных судов. Категории. 

13. Упрощенные системы посадки (оборудование системы посадки). Общая 

характеристика. 

14. Приводные радиостанции. Основные ЭТХ. 

15. Приводные радиостанции. Посадочные ПРС и их размещение. 

16. Приводные радиостанции. Особенности использования ПРС в режиме 

“Связь”. 

17. Приводные радиостанции. Отдельные ПРС и их размещение. 

18. Маркерные радиомаяки. 

19. Маркерные радиомаяки. Особенности использования в составе обору- 

дования систем посадки. 

20. Радиомаячные системы посадки метровых волн. 

21. Радиомаячные системы посадки сантиметровых волн. 

22. Радиомаячные системы посадки (РМСП) МВ. Размещение и взаимодей- 

ствие оборудования. 



23. Принцип действия (работы) КРМ РМСП МВ. 

24. Принцип действия (работы) ГРМ РМСП МВ. 

25. Принцип действия (работы) КРМ РМСП СМВ. 

26. Принцип действия (работы) ГРМ РМСП СМВ. 

27. АРП. Принцип действия (работы) амплитудного пеленгатора. 

28. АРП. Принцип действия (работы) доплеровского пеленгатора. 

29. Дальномерная система ДМЕ. Принцип работы ретранслятора ДМЕ. 

30. Дальномерные радионавигационные системы. Основные характеристи- 

ки дальномерной системы ДМЕ. 

31. Всенаправленные радиомаяки типа VOR. Принцип функционирования. 

ЭТХ. 

32. Общие сведения о системах РСБН. Канал азимута и дальности. 

33. Общие сведения о системах РСБН. Индикаторный канал. 

34. Автоматический радиокомпас (АРК). 

35. Системы наблюдения. Общие сведения. Возможности систем наблю- 

дения ОВД. 

36. Наблюдение на основе первичных РЛ средств. Принципы построения. 

37. Наблюдение на основе ВРЛ средств. Принципы построения. 

38. Принципы и методы моноимпульсной радиолокации. 

39. Трассовые РЛС. 

40. Аэродромные РЛС. 

41. Посадочные РЛС. 

42. РЛС обзора летного поля. 

43. Метеорологические РЛС. 

44. Наблюдение с помощью АЗН. 

45. Многопозиционные системы наблюдения. 

46. Спутниковые навигационные системы (СНС). Общая характеристика. 

47. Спутниковые системы навигации. Основные ЭТХ. 

48. Принцип действия спутниковой системы навигации. 

49. Доплеровский измеритель скорости и угла сноса (ДИСС). 

50. Радиовысотомеры (РВ). 

 

Типовые ситуационные задачи 

1. Опишите принцип работы ЛККС. 

2. Основные тактические и технические характеристики РЛС УВД? 

3. Какие виды РЛС используются в системе УВД? 

4. Какие основные требования к размещению РЛС обзора летного поля? 

5. Какими достоинствами обладает система АЗН-В? 

6. Из каких основных структурных элементов состоит система АЗН-В? 

7. Приведите структурную схему МПСН и опишите принцип работы. 

 

 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дис- 

циплины 



Методика преподавания дисциплины характеризуется совокупностью 

методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 

содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть 

представлена как некоторая методическая система, включающая методы, 

приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более качественно 

подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии 

с утвержденным режимом СПб ГУГА в аудиториях согласно семестровым 

расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных 

расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и 

составляют основу теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. 

Лекция имеет целью дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине, раскрыть состояние и перспективы прогресса конкретной области 

науки и экономики, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и 

узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, 

которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным 

содержанием, категориями, принципами и закономерностями изучаемой темы и 

предмета обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. 

Именно на лекции формируется научное мировоззрение обучающегося, 

закладываются теоретические основы фундаментальных знаний будущего 

управленца, стимулируется его активная познавательная деятельность, 

решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Каждая лекция должна представлять собой устное изложение лектором ос- 

новных теоретических положений изучаемой дисциплины или отдельной темы 

как логически законченное целое и иметь конкретную целевую установку. Осо- 

бое место в лекционном курсе по дисциплине занимают вводная и заключи- 

тельная лекции. 

Вводная лекция должна давать общую характеристику изучаемой 

дисциплины, подчеркивать новизну проблем, указывать ее роль и место в 

системе изучения других дисциплин, раскрывать учебные и воспитательные 

цели и кратко знакомить обучающихся с содержанием и структурой курса, а 

также с организацией учебной работы по нему. Заключительная лекция должна 

давать научно-практическое обобщение изученной дисциплины, показывать 

перспективы развития изучаемой области знаний, навыков и практических 

умений. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических 

умений и приобретения навыков при решении управленческих задач. 

Основным содержанием этих занятий является практическая работа каждого 

обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, углубление и 

комплексное применение на практике теоретических знаний, выработка умений 

и навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с тем, на этих 

занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и 

качеств, необходимых для последующей профессиональной деятельности. 

Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины 



и имеют целью углубленно изучить ее содержание, привить обучающимся 

навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать 

обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Каждое практическое занятие заканчивается, как правило, кратким 

подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 

самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде зачета в 7 семестре и экзамена в 8 семестре. К моменту сдачи экзамена 

должны быть успешно пройдены предыдущие формы контроля. Зачета (с 

оценкой) позволяют оценить уровень освоения компетенций за весь период 

изучения дисциплины. 
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