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I. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов углубленных знаний по 

прикладной математике, информатики, теории  принятия решений и робототехники для 

успешной сдачи кандидатского экзамена по специальности «Информационно-

измерительные и управляющие системы».  

 

II. Содержание и структура дисциплины 

 

№ Темы Название темы 

1 Общие вопросы теории измерительной техники 

2 Основы теории построения информационно-измерительных и 

управляющих систем (ИИУС)  

3 Структура и алгоритмы ИИУС 

4 Методы оценки технических характеристик ИИУС 

5 Основы метрологического обеспечения  

 
 

III. Образовательные технологии 

 

В НОЦ КБНЦ РАН имеются специализированные помещения с выходом в 

интернет, специальные ПО (регулярно обновляемые), для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 
 

 
IV. Перечень вопросов к экзамену по специальной дисциплине 

 
1.Основные термины и определения в измерительной технике. Физическая величина. 
Истинное и действительное значения физической величины. Классификация видов и 
методов измерения. Средства измерения и их основные метрологические характеристики. 
Классы точности. 
2. Передача измерительной информации. Количество информации в дискретных и 
непрерывных сообщениях. Кодирование сообщений и цели кодирования. Декодирование. 
Помехоустойчивое кодирование. Общие принципы использования избыточности. 
Корректирующие и циклические коды. Дискретизация непрерывных величин. Модуляция. 
Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи. 
3. Измерение информации. Количество информации и избыточность. Содержание 
информации. Меры полезности информации. Обобщенное представление процесса 
обмена информацией. Энтропия, шум. 
4. Основные понятия теории массового обслуживания и теории статистических решений. 
Классификация систем массового обслуживания и их основные характеристики. 
Критерии, основанные на известных вероятностных условиях (критерии Вальда, Гурвица, 
Сэдвиджа). 
5. Элементы теории погрешностей. Случайные погрешности, законы распределения. 
Систематические погрешности. Обработка результатов прямых измерений. Погрешности 
косвенных измерений. Способ наименьших квадратов. 
6. Восприятие и передача информации. Первичное восприятие. Анализ информации. 
Корреляторы. Обнаружение и распознание. Понятие канала обмена информации. Виды 
каналов. Повышение помехоустойчивости передачи и приема. 
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7. Обработка информации. Основные виды систем обработки информации. Комплексное и 
обобщенное отображение информации.  
8. Техническая диагностика. Методы и процедуры построения алгоритмов для проверки 
исправности, работоспособности и правильности функционирования систем и их 
компонентов. Диагностические тесты. 
9. Сжатие данных. Методы и алгоритмы сжатия данных. Адаптивные устройства. 
10. Основные определения. Области применения ИИУС. Обобщенная структурная схема. 
Описание функционирования ИИУС. Содержательные логические схемы алгоритмов. 
Разновидность входных величин. Разделение ИИУС по виду выходной информации. 
Классификация ИИУС по принципам построения. Роль ЭВМ. 
11. Агрегатный комплекс средств электроизмерительной техники государственной 
системы промышленных приборов и средств автоматизации. Устройства отображения и 
хранения информации. 
12. Основные разновидности структур ИИУС и их интерфейсов. Виды интерфейсов. 
Классификация интерфейсов. Протоколы и типовые алгоритмы обмена информацией. 
Интерфейс с последовательным выполнением операций обмена информацией. Приборный 
стандартный интерфейс. Интерфейс КАМАК. Интерфейсы периферийной части ЭВМ. 
Сопоставление алгоритмов стандартных интерфейсов. Аналоговые интерфейсы 
измерительной части ИИУС. 
13. ЭВМ и средства микропроцессорной техники ИИУС. Микропроцессорные комплекты 
интегральных микросхем. Табличные методы преобразования информации.  
14. Аналого-цифровая часть ИИУС. Измерительно-вычислительные комплексы. Виды 
модуляции сигналов. Унифицированные преобразователи. Измерительные коммутаторы 
амплитудно-модулированных сигналов. Защита входных измерительных цепей ИИУС от 
помех. Структуры и алгоритмы аналого-цифровой части ИИУС.  
15. Программное обеспечение ИИУС. Системное программное обеспечение. Прикладное 
программное обеспечение. Информационное и лингвистическое обеспечение ИИУС.  
16. Оценка качества управления ИИУС. Линейные, нелинейные, динамические и 
стохастические методы оптимизации ИИУС. 
17. Измерительные системы (ИС) независимых входных величин. Многоточечные и 
мультиплицированные ИС. Сканирующие системы для расшифровки графиков. 
Голографические ИС. Многомерные и аппроксимирующие ИС. Статистические 
измерительные системы. Измерения статистических характеристик случайных процессов. 
Системы для измерения законов распределения вероятностей. Корреляционные и 
спектральные ИИУС. 
18. Теоретические основы систем автоматического контроля (САК). Функции и основные 
виды САК. Выбор контролируемых величин и областей их состояния. Ошибки контроля. 
Объем выборки при контроле системы автоматического допускового контроля. 
Формирование норм и сравнение уставок с контролируемыми величинами. САК 
параллельного и последовательного действия и алгоритмы их работы. Системы 
технической диагностики. Распознающие системы. Системы технической диагностики и 
их показатели. Методы оптимизации проверочных программ. 
19. Телеизмерительные системы (ТИС). Особенности и основные характеристики ТИС. 
Линии связи. Разделение сигналов в ТИС. Аналоговые, цифровые и адаптивные ТИС. 
20. Системы автоматического управления. Основные принципы управления. Структура 
процессов управления. Объект управления. Линейные и нелинейные системы управления. 
Непрерывные и дискретные системы управления. Самонастраивающиеся системы 
управления. 
21. Стадии проектирования ИИУС. Программное обеспечение. Метрологическая 
экспертиза и метрологическое обеспечение. Методы испытаний. 
22. Точностные характеристики ИИУС. Критерии и методы оценки погрешностей 
измерения входной величины. Метод оценки полной погрешности. Погрешности звеньев 
ИИС. Погрешности квантования. Информационные оценки. 
23. Временные характеристики ИИУС. Определение интервалов равномерной 
дискретизации. Аддитивная дискретизация. Метод оценки времени измерительных 
преобразований аналоговой части. Метод оценки времени работы цифровой части ИИУС. 
24. Нормируемые метрологические характеристики ИС. Технические средства поверок. 
Автоматическая коррекция погрешности ИИУС. Оценка эффективности ИИУС. 
Планирование испытаний ИИУС. 
25. Характеристики систем автоматического управления. Виды совместимости: 
техническая, программная, информационная, организационная лингвистическая, 
метрологическая. Надежность, живучесть и помехоустойчивость систем автоматического 
управления. 
26. Особенности метрологического обеспечения при разработке, производстве и 
эксплуатации ИИУС. Средства измерений как основа метрологического обеспечения. 
Влияние средств измерений на точность и надежность ИИУС. Выбор средств измерений 
по точности. Информационно-измерительные и управляющие системы как средства 
контроля, диагностики и поверки. Сигнатурные и логические анализаторы. 
27. Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений". Общие 
положения, единицы величин. Средства и методики выражения измерений. 
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Метрологические службы. Государственный метрологический контроль и надзор. 
Поверка и калибровка средств измерений. 
28. Сущность методологии проведения метрологического сопровождения и экспертизы 
ИИУС. Основные направления их совершенствования. 
 
 
 

V. Оценка кандидатского экзамена по специальности 
 

К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений относятся:  

– умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов, 

приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

  

К основным критериям оценивания компетенций относятся:  

– способность эффективно работать самостоятельно и в команде;  

– способность к профессиональной и социальной адаптации;  

– способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;  

– готовность к постоянному развитию;  

– способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области;  

– способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей 

для исследовательского диагностирования проблем;  

– способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей;  

– способность оценивать свою деятельность и деятельность других;  

– способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения. 

Критерии оценивания: 

– Знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Эти оценки проставляются в 

аттестационную ведомость. 

– Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

– Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
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вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" ставится аспирантам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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Энергоатомиздат, 1991.  

17. Сычев А.П. Метрологическое обеспечение радиоэлектронной аппаратуры. М.: 

РИЦ "Татьянин день", 1993.  

18. Бессонов А.А. Мороз А.В. Надежность систем автоматического регулирования. 

Л.: Энергоатомиздат, 1984. 
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VII. Перечень Интернет-ресурсов 

 
Научная электронная библиотека «E-Library» - https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы. 

Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: 

- Учебная и научная литература по курсу.  

- Видеозаписи, связанные с программой курса, компьютерные демонстрации, 

технические возможности для их просмотра и прослушивания.  

- Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего 

назначения. 

 

IX. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

 

Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) необходимы:  

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации). 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в специализированной аудитории, по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Инесса Арманд 37 «а», ИИПРУ, учебный зал НОЦ КБНЦ 

РАН.  

. 
XI. Требования к специализированному оборудованию  

 

Проведение занятий осуществляется в аудиториях, оборудованных аудиторным 

фондом; компьютерами с возможностью доступа к справочно-поисковым системам 

информационно-правового обеспечения; специализированные аудитории с ПК и 

мультимедийным проектором; библиотечно-информационными ресурсами. 

 
 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp

