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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Антенны и распространение радиоволн» и предназначен для контроля и оцен-
ки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов,
далее – СРС), освоивших программу данной дисциплины.

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подго-
товки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.01 Радиотех-
ника..

Рабочей программой дисциплины «Антенны и распространение радиоволн» преду-
смотрено формирование следующей компетенции:

ПК-2 - Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, вклю-
чая выбор технических средств и обработку результатов.
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используе-

мые оценочные средства приведены в таблице 1.

2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП
Таблица 1

Код и наименование форми-
руемой компетенции

Код и наименование индикатора достиже-
ния формируемой  компетенции Критерии оценивания Наименование контроли-

руемых разделов и тем1

ПК-2 – способен реализовы-
вать программы эксперимен-
тальных исследований, вклю-
чая выбор технических
средств и обработку результа-
тов

ПК-2.1 – знает методики проведения ис-
следований параметров и характеристик
узлов, блоков, радиотехнических
устройств и систем

- способен проводить оценку разных спо-
собов решения профессиональных задач
по видам ресурсов и ограничений с учетом
регулирующих профессиональную дея-
тельность правовых норм

ПК-2.2 - умеет проводить исследования
характеристик радиотехнических
устройств и систем

- способен анализировать альтернативные
варианты достижения поставленной цели,
используя нормативно-правовую докумен-
тацию
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2.1.2. Этапы формирования компетенций
Сформированность компетенций по дисциплине «Антенны и распространение радиоволн» определяется на следующих этапах:
1. Этап текущих аттестаций
2. Этап промежуточных аттестаций

Таблица 2
Код и

наименова-
ние форми-
руемой ком-

петенции

Код и наименование индикатора
достижения формируемой  компе-

тенции

Этапы формирования компетенции
Этап текущих аттестаций Этап промежуточной аттестации

1-5 неделя 6-10 неделя 11-15 неделя 1-17 неделя 18-20 неделя
Текущая атте-

стация №1
Текущая атте-

стация №2
Текущая атте-

стация №3
СРС КР/КП Промежуточная аттестация

1 2 3 4 5 6 7
ПК-2 –

Способен
реализовы-
вать про-
граммы
экспери-

ментальных
исследова-
ний, вклю-
чая выбор
техниче-

ских
средств и
обработку

результатов

ПК-2.1 – знает методики прове-
дения исследований параметров
и характеристик узлов, блоков,
радиотехнических устройств и
систем

Контрольная
работа №1

Контрольная
работа №1 Зачет Экзамен

ПК-2.2 - умеет проводить иссле-
дования характеристик радио-
технических устройств и систем

Контрольная
работа №2

Контроль-
ная работа

№2
Зачет Экзамен

СРС – самостоятельная работа студентов;
КР – курсовая работа;
КП – курсовой проект.
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2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования
Результатом освоения дисциплины «Антенны и распространение радиоволн» является установление одного из уровней сформиро-

ванности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий.
Таблица 3

Уровень Универсальные компетенции Общепрофессиональные/профессиональные
компетенции

Высокий
(оценка «отлично», «зачтено»)

Сформированы четкие системные знания и представления по
дисциплине.
Ответы на вопросы оценочных средств полные и верные.
Даны развернутые ответы на дополнительные вопросы.
Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освое-
ния компетенции

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дис-
циплины, в том числе для решения профессиональных задач.
Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, ис-
черпывающие, содержание вопроса/задания оценочного
средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны
ответы на дополнительные вопросы.
Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освое-
ния компетенции

Повышенный
(оценка «хорошо», «зачтено»)

Знания и представления по дисциплине сформированы на
повышенном уровне.
В ответах на вопросы/задания оценочных средств изложено
понимание вопроса, дано достаточно подробное описание
ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные
понятия.
Ответ отражает полное знание материала, а также наличие, с
незначительными пробелами, умений и навыков по изучае-
мой дисциплине. Допустимы единичные негрубые ошибки.
Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень
освоения компетенции

Сформированы в целом системные знания и представления
по дисциплине.
Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные.
Продемонстрирован повышенный уровень владения практи-
ческими умениями и навыками.
Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в
применении умений и навыков

Базовый
(оценка «удовлетворительно»,

«зачтено»)

Ответ отражает теоретические знания основного материала
дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшего освое-
ния ОПОП.
Обучающийся допускает неточности в ответе, но обладает
необходимыми знаниями для их устранения.
Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освое-
ния компетенции

Обучающийся владеет знаниями основного материал на ба-
зовом уровне.
Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены
существенные ошибки. Продемонстрирован базовый уро-
вень владения практическими умениями и навыками, соот-
ветствующий минимально необходимому уровню для реше-
ния профессиональных задач

Низкий
(оценка «неудовлетворительно»,

«не зачтено»)

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и
навыков

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей про-
грамме дисциплины.
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2.2.2. Описание шкал оценивания
В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибалльная, двадцати-
балльная и стобалльная шкалы знаний, умений, навыков.

Шкалы оценивания

Критерии оценивания

пя
ти
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лл
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лл

ьн
ая

ст
об

ал
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я

«О
тл
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но

»
-
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ба

лл
ов

«О
тл
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»
-

18
-2

0 
ба

лл
ов

«О
тл
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но

»
-

85
–

10
0

ба
лл

ов

Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.:
 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала;
 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически

стройно излагает теоретический материал;
 правильно формирует определения;
 демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой;
 умеет делать выводы по излагаемому материалу.
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Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.:
 демонстрирует достаточно полное знание материала, основных тео-

ретических положений;
 достаточно последовательно, грамотно  логически стройно излагает

материал;
 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе;
 умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому ма-

териалу.
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Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.:
 демонстрирует общее знание изучаемого материала;
 испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнительные

вопросы;
 знает основную рекомендуемую литературу;
 умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого мате-

риала.
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Ставится в случае:
 незнания значительной части программного материала;
 не владения понятийным аппаратом дисциплины;
 допущения существенных ошибок при изложении учебного матери-

ала;
 неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого

вопроса;
 неумение делать выводы по излагаемому материалу.
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения ООП.

3.1. Задания для входного контроля
3.1.1. Вопросы для входного контроля

Проведение входного контроля не требуется

3.2. Задания для текущих аттестаций
3.2.1. Контрольные вопросы для первой аттестации шестого семестра

1.Состав и строение атмосферы Земли: тропосфера, стратосфера, ионосфера. Их свой-
ства и параметры.

2. Физические явления при распространении радиоволн: интерференция, дифракция, ре-
фракция, рассеяние, поглощение.

3. Распространение радиоволн в свободном пространстве. Область, существенная при
распространении, и основные потери в радиолинии.

4. Факторы, влияющие на распространение радиоволн: земная поверхность, тропосфера,
ионосфера. Функция ослабления.

5. Расстояние прямой видимости. Интерференционные формулы в случае плоской зем-
ной поверхности.

6. Участок поверхности, существенный при отражении волн. Отражение радиоволн от
неровной земной поверхности. Критерий Релея. Роль концевых участков трассы.

7. Учет сферичности Земли в интерференционных формулах. Приведенные высоты ан-
тенн.

8. Рефракция радиоволн. Виды тропосферной рефракции. Эквивалентный радиус Земли.
Тропосферные волноводы.

9. Электрические параметры ионосферы. Влияние магнитного поля Земли. Ионосферные
и магнитные бури. Распространение вертикально направленных волн. Критическая частота.

10. Распространение наклонных волн в ионосфере. Закон секанса. Зоны молчания.
11. Особенности распространения УКВ в городских условиях.
12. Замирания: типы и параметры. Разнесение: назначение и виды.
13. Линии передачи СВЧ. Классификация, технические требования, основные параметры

и характеристики. Волновое сопротивление, дисперсия. Радиолиния.
14. Закрытые линии передачи СВЧ: коаксиальные и волноводные различных типов. Кри-

тические длины волн.
15. Линии передачи открытого типа: двухпроводные, полосковые, с поверхностной вол-

ной, волоконно-оптические.

3.2.2.Контрольные вопросы для второй аттестации шестого семестра

1. Математическая модель линии передачи СВЧ. Волновой и классический подходы,
связь между ними. Распределения Е и Н, резонансные и эквивалентные сечения. Г, КСВ,
КБВ, режимы.

2. Трансформация сопротивления в линии передачи. Понятие шлейфов, их входные
сопротивления, применения. Круговая диаграмма Вольперта –Смита, её построение и при-
менения.

3. Узкополосное согласование активных и реактивных нагрузок: четвертьволновые
трансформаторы, последовательные и параллельные компенсирующие реактивности

4. Типовые элементы для коаксиальных и волноводных ЛП СВЧ: активные и реактивные
нагрузки, четвертьволновые изоляторы, повороты, коаксиально-волноводные переходы.
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5. Объёмные резонаторы, их включения в тракт. Типы колебаний, нагруженная и нена-
груженная добротности. Применения.

6. Многополюсники СВЧ. Матрицы [S], [Z], [Y]. Испытательные режимы, нахождение
элементов матриц, их физический смысл.

7. Многополюсники СВЧ. Свойства взаимности, симметрии, недиссипативности. Иде-
альные матрицы.

8. Принцип декомпозиции при анализе составных многополюсников.
Матрица [A] , физический смысл её элементов, связь с матрицей [S].

9. Идеальные вентиль, циркулятор и направленный ответвитель, их матрицы [S], свой-
ства иназначение.

10. Дальняя, промежуточная и ближняя зоны антенны. Их границы и свойства полей.
11. Назначение и классификация антенн. Амплитудная ДН, нормировка, её форма и ши-

рина,графическое изображение. Фазовый центр. Центр излучения.
12. Мощность и сопротивление излучения антенны. Входное сопротивление.
13. Поляризация, её виды, необходимость учёта при приёме. Принцип электродинамиче-

скогоподобия и его использование при исследовании антенн.

3.2.3.Контрольные вопросы третьей аттестации шестого семестра

1. Приёмные антенны. Эквивалентная схема. Формула Неймана для ЭДС.
Принцип взаимности и его использование при исследовании антенн.

2. Эффективная площадь антенны, связь с КНД и действующей длиной. Шумовая темпе-
ратура, пути её снижения.

3. Режим сильного сигнала в радиолинии на НЧ и СВЧ. Энергетические соотношения
на СВЧ в цепи приёмной антенны в согласованном и рассогласованном режимах.

4. Симметричный электрический вибратор. Распределение тока, ДН, сопротивление из-
лучения, действующая длина, КНД, входное сопротивление.

5. Конструкции симметричных и несимметричных вибраторов. Способы их питания по-
средством двухпроводной и коаксиальной линий.

6. Способы расширения рабочего диапазона вибраторных антенн. Щелевые излучатели.
Принцип двойственности и его использование при исследовании антенн.

7. Антенны бегущей волны: спиральные, диэлектрические, директорные. Устройство,
принцип действия, применения.

8. Волноводные излучатели и рупорные антенны. Апертурный метод расчёта. Устрой-
ство, принцип действия, применения.

9. Линзовые антенны на замедляющих и ускоряющих линзах. Линзы Люнеберга.
Устройство, принцип действия, применения.

10. Параболические зеркальные антенны, однозеркальная и двухзеркальная схемы. Апер-
турный метод расчёта. Устройство, принцип действия, применения.

3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена)
3.3.1 Контрольные вопросы для проведения экзамена

1. Состав и строение атмосферы Земли: тропосфера, стратосфера, ионосфера. Их свой-
ства и параметры. Ход зависимости температуры и давления от высоты.

2. Физические явления при распространении радиоволн: интерференция, дифракция, ре-
фракция, рассеяние, поглощение.

3. Распространение радиоволн в свободном пространстве. Область, существенная при
распространении, и основные потери в радиолинии.

4. Факторы, влияющие на распространение радиоволн: земная поверхность, тропосфера,
ионосфера. Функция ослабления.
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5. Расстояние прямой видимости. Интерференционные формулы в случае плоской зем-
ной поверхности.

6. Участок поверхности, существенный при отражении волн. Отражение радиоволн от
неровной земной поверхности. Критерий Релея. Роль концевых участков трассы.

7. Учет сферичности Земли в интерференционных формулах. Приведенные высоты ан-
тенн.

8. Рефракция радиоволн. Виды тропосферной рефракции. Эквивалентный радиус Земли.
Тропосферные волноводы.

9. Электрические параметры ионосферы. Влияние магнитного поля Земли. Ионосферные
и магнитные бури. Распространение вертикально направленных волн. Критическая частота.

10. Распространение наклонных волн в ионосфере. Закон секанса. Зоны молчания.
Максимально применимая частот

11. Особенности распространения УКВ в городских условиях.
12. Замирания: типы и параметры. Разнесение: назначение и виды.
13. Линии передачи СВЧ. Классификация, технические требования, основные параметры

и характеристики. Волновое сопротивление, дисперсия. Радиолиния.
14. Закрытые линии передачи СВЧ: коаксиальные и волноводные различных типов. Кри-

тические длины волн. Волна основного типа и высшие типы волн.
15. Линии передачи открытого типа: двухпроводные, полосковые, с поверхностной вол-

ной, волоконно-оптические.
16. Математическая модель линии передачи СВЧ. Волновой и классический подходы,

связь между ними. Распределения Е и Н, резонансные и эквивалентные сечения. Г, КСВ,
КБВ, режимы. Поведение модуля Г в идеальных и реальных линиях.

17. Трансформация сопротивления в линии передачи. Понятие шлейфов, их входные
сопротивления, применения. Круговая диаграмма Вольперта –Смита, её построение и при-
менения.

18. Узкополосное согласование активных и реактивных нагрузок: четвертьволновые
трансформаторы, последовательные и параллельные компенсирующие реактивности. Их
реализация в волноводной технике и схемы замещения.

19. Типовые элементы для коаксиальных и волноводных ЛП СВЧ: активные и реактив-
ные нагрузки, четвертьволновые изоляторы, повороты, коаксиально-волноводные переходы.

20. Объёмные резонаторы, их включения в тракт. Типы колебаний, нагруженная и нена-
груженная добротности. Применения.

21. Многополюсники СВЧ. Матрицы [S], [Z], [Y]. Испытательные режимы, нахождение
элементов матриц, их физический смысл.

22. Многополюсники СВЧ. Свойства взаимности, симметрии, недиссипативности. Иде-
альные матрицы.

23. Принцип декомпозиции при анализе составных многополюсников.
Матрица [A] , физический смысл её элементов, связь с матрицей [S].

24. Идеальные вентиль, циркулятор и направленный ответвитель, их матрицы [S], свой-
ства иназначение.

25. Дальняя, промежуточная и ближняя зоны антенны. Их границы и свойства полей.
26. Назначение и классификация антенн. Амплитудная ДН, нормировка, её форма и ши-

рина,графическое изображение. Фазовый центр. Центр излучения.
27. Мощность и сопротивление излучения антенны. Входное сопротивление.
28. Поляризация, её виды, необходимость учёта при приёме. Принцип электродинамиче-

скогоподобия и его использование при исследовании антенн.
29. КНД, КПД и КУ антенны. Действующая длина. Диапазон рабочих частот.
30. Приёмные антенны. Эквивалентная схема. Формула Неймана для ЭДС.

Принцип взаимности и его использование при исследовании антенн.
31. Эффективная площадь антенны, связь с КНД и действующей длиной. Шумовая тем-

пература, пути её снижения.
32. Режим сильного сигнала в радиолинии на НЧ и СВЧ. Энергетические соотношения
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на СВЧ в цепи приёмной антенны в согласованном и рассогласованном режимах.
33. Симметричный электрический вибратор. Распределение тока, ДН, сопротивление из-

лучения, действующая длина, КНД, входное сопротивление.
34. Конструкции симметричных и несимметричных вибраторов. Способы их питания по-

средством двухпроводной и коаксиальной линий.
35. Способы расширения рабочего диапазона вибраторных антенн. Щелевые излучатели.

Принцип двойственности и его использование при исследовании антенн.
36. Антенны бегущей волны: спиральные, диэлектрические, директорные. Устройство,

принцип действия, применения.
37. Волноводные излучатели и рупорные антенны. Апертурный метод расчёта. Устрой-

ство, принцип действия, применения.
38. Линзовые антенны на замедляющих и ускоряющих линзах. Линзы Люнеберга.

Устройство, принцип действия, применения.
39. Параболические зеркальные антенны, однозеркальная и двухзеркальная схемы.

Апертурный метод расчёта. Устройство, принцип действия, применения.

3.4.Задания для проверки остаточных знаний
3.4.1.Вопросы для проверки остаточных знаний

1. Линии передачи с Т-волнами
2. Волноводные линии передачи
3. Нагруженные отрезки фидеров
4. Узкополосное и широкополосное согласование
5. Параметры и характеристики антенн
6. Линейные антенны
7. Волноводные излучатели и рупорные антенны
8. Линзовые антенны
9. Зеркальные антенны

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций.
В качестве методического материала рекомендуется использовать:
1. Положение о ФОС в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический уни-

верситет» (Приложение № 9 к ООП).
2. Положение ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» о

модульно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов.
3. Процедура проведения оценочных мероприятий.

4.1. Процедура проведения оценочных мероприятий.

4.1.1. Текущий контроль

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоре-
тического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.
К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести устный опрос,
письменные задания, контрольные работы.

Основные этапы текущего контроля:
 в конце каждой лекции или практического занятия студентам выдаются задания

для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме;
 срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к очередной

лекции или практическому занятию);
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 студентам, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания –
представить конспект пропущенного занятия, написанный «от руки» с
последующим собеседованием по теме занятия;

 подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего
контроля;

 результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и
доводятся до сведения студентов;

 студентам, не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю,
выдается дополнительные задания на зачетном занятии в промежуточную
аттестацию.

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно корре-
лирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а
также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся.

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию цели-
ком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле проверить
невозможно.

4.1.2. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра
и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных ком-
петенций.

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в неко-
торых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Основные формы промежуточной аттестации: зачет и экзамен.
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным сред-

ством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучаю-
щимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования мето-
дики преподавания учебных дисциплин.

Основные этапы промежуточной аттестации:
 зачетное занятие (экзамен) проводится по расписанию сессии;
 форма проведения занятия – письменная контрольная работа;
 вид контроля – фронтальный;
 требование к содержанию контрольной работы – дать краткий ответ на

поставленный вопрос (задание);
 количество вопросов в зачетном задании;
 итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей

аттестации и по результатам написания контрольной работы;
 проверка ответов и объявление результатов производится в день написания

контрольной работы;
 результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и

зачетную книжку студента (при получении зачета).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны лик-

видировать задолженность в установленном порядке.
При первой попытке ликвидации задолженности, во время зачетной недели или в тече-

ние сессии, студенту выдаются все задания по текущему контролю и промежуточной атте-
стации, по которым он не смог набрать зачетное количество баллов.

При ликвидации задолженности после сессии студенту выдаются для выполнения все
задания по текущему контролю, кроме аналитического обзора, если он выполнен ранее, и
вопросы зачетного занятия промежуточной аттестации, включая дополнительные вопросы
по теме аналитического обзора.


