


Аннотация 
 

Дисциплина «Лазерные системы специального назначения» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по 

направлению подготовки/ специальности 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные 

технологии» направленности «Лазерная техника и лазерные технологии». Дисциплина 

реализуется кафедрой «№21». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-2 «Способность к анализу состояния научно-технической проблемы, 

технического задания и постановке цели и задач проектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплексов на основе подбора и изучения литературных 

и патентных источников» 

ПК-3 «Способность к выбору оптимального метода создания новых оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов и разработке программ экспериментальных 

исследований, проведению оптических, фотометрических и электрических измерений с 

выбором технических средств и обработкой результатов» 

ПК-4 «Способность к определению направлений и содержанию исследований по 

разработке и созданию новых квантово-оптических систем для решения задач навигации, 

связи и контроля космического пространства» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

принципов построения лазерных систем специального назначения; изучением лазерных 

систем технологического, навигационного, локационного и др. видов назначений; 

основами расчета основных энергетических характеристик и технических параметров 

лазерных систем специального назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

принципов построения лазерных систем специального назначения; изучением лазерных 

систем технологического, навигационного, локационного и др. видов назначений; 

основами расчета основных энергетических характеристик и технических параметров 

лазерных систем специального назначения. 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в области 

сравнительного анализа тактико-технических параметров лазерных систем и 

самостоятельного формирования технических заданий в части технических требований к 

системам,  получение ими подготовки, позволяющей разрабатывать лазерные системы как 

научного, так и практического применения с использованием современных достижений 

лазерной техники, предоставление возможности обучающимся развить и 

продемонстрировать навыки в области создания методик и алгоритмов 

автоматизированных расчетов энергетических и технических параметров лазерных систем 

специального назначения. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способность к 

анализу состояния 

научно-технической 

проблемы, 

технического 

задания и 

постановке цели и 

задач 

проектирования 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов, систем и 

комплексов на 

основе подбора и 

изучения 

литературных и 

патентных 

источников 

ПК-2.У.1 уметь составлять планы поиска 

научно-технической информации по 

разработке оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способность к 

выбору 

оптимального 

метода создания 

новых оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов и 

разработке 

программ 

ПК-3.У.1 уметь формировать задачи для 

выявления принципов и путей создания новых 

оптических и оптико-электронных приборов и 

комплексов 

ПК-3.У.3 уметь выбирать оптимальные 

методы и разрабатывать программы 

экспериментальных исследований 

ПК-3.В.1 владеть навыками проведения 

оптических, фотометрических и 

электрических измерений 



экспериментальных 

исследований, 

проведению 

оптических, 

фотометрических и 

электрических 

измерений с 

выбором 

технических 

средств и 

обработкой 

результатов 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способность к 

определению 

направлений и 

содержанию 

исследований по 

разработке и 

созданию новых 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства 

ПК-4.У.1 уметь проводить теоретические и 

экспериментальные исследования, 

обосновывающие разработку и создание 

новых квантово-оптических систем и их 

составных частей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Физика»,  

 «Основы оптики»,  

 «Опто-электронные приборы и системы», 

 «Проектирование лазерных систем». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Лазерные системы видения». 
 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 34 34 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 



в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР  

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 3 

Раздел 1. Области    специального применения     

лазерных систем 

Тема 1.1 Принципы построения и классификация 
лазерных систем. Типы лазеров и свойства 

лазерного излучения.  

Тема 1.2 Прием лазерного излучения: оптические 

приемные системы - линзовые приемные системы, 
отражательные приемные системы, смешанные 

приемные системы, фильтры, ограничивающие 

ширину оптической полосы; основные параметры 
и характеристики элементов оптической приемной 

системы  

Тема 1.3 Основные параметры и характеристики 
фотодетекторов, фотодетекторы с внешним и 

внутренним фотоэффектом; оптические приемные 

устройства - детекторные приемные устройства, 

гетеродинные приемные устройства.  
Тема 1.4. Распространение и отражение лазерного 

излучения: прохождение лазерного излучения в 

атмосфере и водной среде, отражение лазерного 
излучения от объектов с шероховатой 

поверхностью, зеркальные переотражатели, 

аэрозольные образования, отражение лазерного 

излучения от фоновых поверхностей. 

 7   20 



Раздел 2. Аэрокосмические лазерные системы 

информационного и силового назначения.  
Тема 2.1 Лазерные системы связи: классификация, 

структурная схема и основные уравнения лазерной 

системы связи; системы поиска, обнаружения и 

сопровождения — классификация, процедура 
обнаружения и расчетные соотношения для 

лазерной системы связи "спутник - спутник". 

Тема 2.2 Лазерные системы обнаружения и 
сопровождения с механическими сервоприводами 

и пьезоэлектрическими сканирующими 

устройствами.  
Тема 2.3 Лазерные навигационные устройства 

ориентирования. Лазерные гироскопы. Лазерные 

локационные системы измерения координат целей. 

Тема 2.4 Лазерная локационная система для 
стыковки космических аппаратов. Лазерные 

системы получения изображения целей.  

Тема 2.5 Лазерные системы передачи мощности, 
лазерные двигатели. 

 4   20 

Раздел 3. Структуры лазерных комплексов 

специального назначения. 

Тема 3.1 Структурные схемы лазерных систем 
связи, лазерных локационных систем, дальномеров, 

лазерных следящих систем, лазерных систем 

видения. 

 3   7 

Раздел 4. Основы проектирования лазерных систем 
дистанционного зондирования.  

Тема 4.1 Общие    вопросы    проектирования    

лазерных    локационных    систем.     
Тема 4.2 Статистические характеристики  лазерных 

локационных  сигналов.   

Тема 4.3 Особенности  прохождения  лазерного 
излучения   через   атмосферу.    

Тема 4.4 Лидары   наземного   базирования.   

Лидары   самолетного   и космического 

базирования.  

 3   20 

Раздел 5. Лазерный мониторинг загрязнений 

окружающей среды. 

Тема 5.1 Климатический мониторинг. 
Экологический контроль.  

Тема 5.2 Выбор длины волны излучения лазерного 

передатчика, учитывая условия работы и цели 

спектрофотомерии 

    7 

Итого в семестре:  17 17  74 

Итого 0 17 17 0 74 

 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 



Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 3 

  Основы 

энергетического 

расчета, 
учитывающие 

условия 

распространения и 
требуемые 

технические 

характеристики. 

решение задач, 

мозговой штурм, 

групповые дискуссии 

3 0.5 1 

 Первичная 
додетекторная   

обработка оптических 

сигналов. 

решение задач, 
мозговой штурм, 

групповые дискуссии 

4 1 1 

 Вторичная  

последетекторная 

обработка оптических 

сигналов, 
преобразованных в 

электрическую 

аналоговую или 
цифровую форму 

решение задач, 

мозговой штурм, 

групповые дискуссии 

4 1 2 

 Построение 

структурных и 

функциональных 
схем оптической 

спектрофотомерии 

контроля загрязнений 
воздуха   

решение ситуационных 

задач, мозговой штурм, 

групповые дискуссии 

3 0.5 3 

 Оценка предельной 

дальности действия 

лазерной системы 
локации воздушных 

объектов 

решение задач, 

мозговой штурм, 

групповые дискуссии 

3 0.5 4 

Всего 17   

 

 

 

 

 

 



4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Семестр 3 

 Влияние погодных условий на 

распространение лазерного излучения 
4 1 1 

 Исследование лазерной системы связи с 

модуляцией на поднесущей частоте. 
4 1 3 

 Исследование лазерного дальномера 4 1 3 

 Исследование лазерной системы 

предупреждения о наличии угольной пыли в 

шахте 

5 1.5 5 

Всего 17   

 

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
50 50 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)  6 6 

Выполнение реферата (Р)  12 12 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
  

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
6 6 

Всего: 74 74 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 



 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 
https://e.lanbook.com 

/book/121829 

Лентовский, В. В. Современная лазерная 

техника : учебное пособие / В. В. 

Лентовский, Т. Н. Князева. — Санкт-

Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2017. — 30 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система 

 

535 

Д 64 

Долгих, Г. И. 

    Лазерная физика. Фундаментальные и 

прикладные исследования / Г. И. Долгих, 

В. Е. Привалов ; Тихоокеан. океанолог. 

ин-т ДВО, С.-Петерб. политехн. ун-т 

Петра Великого. - Владивосток : Рея, 

2016. - 352 с 

15 

504 

П 75 

Привалов, В. Е. 

    Лазеры и экологический мониторинг 

атмосферы : учебное пособие / В. Е. 

Привалов, А. Э. Фотиади, В. Г. 

Шеманин. - СПб. : Лань, 2013. - 188 с. 

15 

621.373 

А 37 

Айхлер, Ю. 

    Лазеры. Исполнение, управление, 

применение : [учебник] / Ю. Айхлер, Г. 

И. Айхлер ; пер. с нем. Л. Н. Казанцева. - 

М. : Техносфера, 2012. - 495 с. 

10 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

https://e.lanbook.com 

 

Лань : электронно-библиотечная система  

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

 



Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. Зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Принципы построения и классификация лазерных систем. Типы 

лазеров и свойства лазерного излучения. 
ПК-2.У.1 

 Прием лазерного излучения: оптические приемные системы - 
линзовые приемные системы, отражательные приемные 

системы. 

ПК-3.У.1 

 Основные параметры и характеристики фотодетекторов, 
фотодетекторы с внешним и внутренним фотоэффектом 

ПК-2.У.1 

 Гетеродинные приемные устройства ПК-3.У.1 

 Распространение и отражение лазерного излучения: 

прохождение лазерного излучения в атмосфере и водной среде 
ПК-4.У.1 

 Отражение оптического излучения от аэрозольных образований, 

отражение лазерного излучения от шероховатых поверхностей. 
ПК-4.У.1 

 Лазерные системы связи: классификация, структурная схема ПК-3.У.3 

 Лазерные системы видения: классификация, структурная схема ПК-3.У.3 

 Лазерные гироскопы ПК-2.У.1 

 Лазерные локационные системы измерения координат целей ПК-2.У.1 



 Лазерные системы получения изображения целей ПК-2.У.1 

 Лазерные системы передачи мощности  ПК-2.У.1 

 Лазерные двигатели. ПК-2.У.1 

 Структурные схемы лазерных систем специального назначения ПК-3.У.1 

 Лидары   наземного   базирования.    ПК-3.У.1 

 Лидары   самолетного   и космического базирования ПК-3.У.1 

 Основные этапы энергетического расчета лазерной системы. 
Пример. 

ПК-4.У.1 

 Основные технические параметры лазерной системы связи.  

Экспериментальная оценка.  
ПК-4.У.1 

 Основные технические параметры лазерной системы 

построения изображений. Подход к экспериментальным 

исследованиям 

ПК-3.В.1 

 Лазерные системы экологического мониторинга. Подход к 
экспериментальным исследованиям 

ПК-3.В.1 

 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

1 Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите 

аргументы, обосновывающие выбор ответа: 

Какая схема является правильной для разработки лазерного 

анализатора  

1) бистатическая по прямой 

2) моностатическая 

3) триангуляционная 

4) бистатическая под углом 

ПК-2.У.1 

2 Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и 

запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов: 

           Укажите параметры, которые влияют на пространственную 

разрешающую способность импульсного лазерного лидара 

a) энергия приятого импульса 

b) угловая расходимость луча подсвета 

c) длительность периода повторения  

d) длительность импульса 

ПК-2.У.1 

3 Выбрать правильно соответствие между формулами, которые 

служат для оценивания параметров лазерной системы технического 

зрения? 

ПК-2.У.1 

a) Освещенность а)   L = ∂2Ф/(∂Ω∂Scosθ) 

б) Контраст изображения 

определяется по формуле 
б)   (Lобъекта-Lфона)/ Lфона 



в) Энергетическая яркость в)   (Lобъекта-Lфона)/ 

(Lобъекта+Lфона) 
 

г) Относительный контраст 

изображения определяется по 

формуле 

г)  L = ∂Ф/∂S 

4 Опишите правильную последовательность раскрытия 

неоднозначности по дальности в лазерном лидаре   

1) прием излучения с первым периодом повторения 

2) выбор, излучение и прием остальных периодов повторения  

3) формирование гипотез о дальности потенциальных 

обнаруженных объектов 

4)  построение апостериорной функции вероятности и ее анализ  

ПК-2.У.1 

5 Привести условия достижения монохромного излучения в лазерном 

резонаторе 

ПК-2.У.1 

6 Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите 

аргументы, обосновывающие выбор ответа: 

Какую часть спектра оптического излучения можно использовать 

для создания перспективных лазерных подводных лидаров? 

а) дальний ИК диапазон 

б) сине-зеленая часть спектра видимого излучения  

в) дальний ультрафиолет 

г) оранжевая часть спектра видимого излучения 

ПК-3.У.1 

7 Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и 

запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов: 

При пеленгации объекта с помощью лазерного излучения, точность 

оценки угловой координаты зависит от 

1) режима поперечных мод 

2) геометрии резонатора 

3) периода зондирующих импульсов 

4) формы зондирующих импульсов 

ПК-3.У.3 

8 Выбрать правильно соответствие между вопросами и ответами ПК-3.У.3 

При решении задачи оценивания 

точности по вектору данных 

измеренных значений 

пеленгации объекта при помощи 

лазерного лидара какой 

параметр или метод будете 

использовать  

метод калмановской фильтрации  

для экстраполяции значений при 

оценивании угловой координаты 

объекта, зондируемого лазерным 

лидаром какой метод или 

характеристика позволяет найти 

параметры кривой, 

аппроксимирующей закон 

изменения угла? 

среднеквадратическое 

отклонение  

При априорно известной 

математической модели закона 

изменения угловой координаты 

объекта, зондируемого лазерным 

лидаром, какой метод или 

метод наименьших квадратов 



параметр позволяет реализовать 

более быструю сходимость 

оценивания пеленга при 

реализации последовательного 

дискретного по времени 

зондирования 

Какой метод для оценивания 

пеленга в лазерной локации не 

может быть применим из-за 

сложности фазовой 

автоподстройки разностных 

каналов приема 

моноимпульсный метод  

9 Опишите правильную последовательность цифровой обработки для 

получения двухцветного изображения в лазерной системе видения 

1) построение гистограммы  

2) оценка порога 

3) эквализация 

4) бинаризация 

ПК-3.У.3 

10 Каким образом можно оценить полный вектор скорости 

перемещения объекта в пространстве при помощи измерений в 

лазерном лидаре? 

ПК-3.У.3 

11 Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите 

аргументы, обосновывающие выбор ответа: 

Что является обязательным этапом при разработке опытно-

конструкторской документации для принципиально нового 

технического оптико-электронного изобретения? 

а) создание полной математической модели или цифрового 

двойника, подтверждающего возможность доказать возможность 

получения более лучших тактико-технических параметров при 

решении поставленной задачи? 

б) разработка стендового оборудование и проведение 

экспериментов, позволяющего доказать наличие улучшения 

тактико-технических параметров?   

в) получение патента на изобретение 

г) разработка технических условий 

ПК-4.У.1 

12 Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и 

запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов: 

Какие устройства, датчики составляют структурную схему 

лазерного прибора ночного видения? 

а) дистанционный термометр 

б) ИК болометр 

в) электронно-оптический преобразователь 

г) ИК матрица 

ПК-4.У.1 

13 Выбрать правильно соответствие между вопросами и ответами ПК-4.У.1 

Лазерная система видения 

использует зондирующие 

сигналы  

непрерывного типа без 

амплитудной модуляции 

огибающей 

 

Лазерная система 

дистанционного зондирования 

акустических колебаний  для 

считывания речи использует 

сигналы 

импульсного типа без 

амплитудной и фазовой 

манипуляции  



лазерный дальномер использует 

сигналы 

с амплитудной и фазовой 

манипуляцией  

Лазерная система связи по 

оптоволокну использует 

сигналы  

непрерывного типа с 

амплитудной модуляцией 

огибающей  

14 Опишите правильную последовательность прохождения 

оптического излучения в приемном тракте лазерной системы 

видения со стробированием по дальности 

1)  объектив 

2) фотоприемная матрица 

3) проекционный объектив 

4) электронно-оптический преобразователь 

ПК-4.У.1 

15 Расскажите принцип работы и опишите варианты технического 

исполнения электронно-оптического преобразователя  

ПК-4.У.1 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  в таблице предусмотрена следующая система оценивания тестовых 

заданий: 

 1 тип) Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из 

четырех предложенных и обоснованием выбора считается верным, если 

правильно указана цифра и приведены конкретные аргументы, используемые 

при выборе ответа. Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 

баллом, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 2 тип) Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из 

предложенных и развернутым обоснованием выбора считается верным, если правильно 

указаны цифры и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов. 

Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

 3 тип) Задание закрытого типа на установление соответствия считается 

верным, если установлены все соответствия (позиции из одного столбца 

верно сопоставлены с позициями другого столбца). Полное совпадение с 

верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие – 

0 баллов 

 4 тип) Задание закрытого типа на установление последовательности 

считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр. 

Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены 

ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 5 тип) Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если 

ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. Правильный ответ за задание 

оценивается в 3 балла, если допущена одна ошибка \неточность \ ответ правильный, но не 



полный - 1 балл, если допущено более 1 ошибки \ ответ неправильный \ ответ отсутствует 

– 0 баллов. 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

12.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

В структуре каждой лекции выделяется три части: введение, основное содержание 

и заключение. Во введении устанавливается связь темы с пройденным материалом, 

определяются цели, задачи лекции, формулируется план лекции. Список 



информационных источников можно предложить во введении, а можно представить в 

конце лекции. На введение отводится 5–8 минут. В основном содержании отражаются 

ключевые идеи, теория вопроса. По возможности излагаются различные точки зрения. 

Представляются оценочные суждения лектора. Формулируются выводы после каждой 

логической части. В третьей части лекции – заключении – делаются обобщения и выводы 

в целом по теме. Идет презентация будущего лекционного материала. Преподаватель 

определяет направления самостоятельной работы студентов. 

 

 

12.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (если 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

12.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия по дисциплине состоят из трех структурных единиц: 

- вводная часть, 

- основная часть, 

- заключительная часть. 

Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению заданий работы. 

В ее состав входят: 

- формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его значимости в 

профессиональной подготовке студентов; 

- рассмотрение связей данной темы с другими темами курса; 

- изложение теоретических основ работы; 

- характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение подходов 

(методов, способов, приемов) к их выполнению; 

- характеристика требований к результату работы; 

- вводный инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических 

средств; 

- проверка готовности студентов к выполнению заданий работы; 

- пробное выполнение заданий под руководством преподавателя. 



Основная часть предполагает самостоятельное выполнение заданий студентами. 

Может сопровождаться: 

- дополнительными разъяснениями по ходу работы; 

- текущим контролем и оценкой результатов работы; 

- ответами на вопросы студентов. 

Заключительная часть содержит: 

- подведение общих итогов (позитивных, негативных) занятия; 

- оценку результатов работы отдельных студентов; 

- ответы на вопросы студентов; 

- выдачу рекомендаций по улучшению показателей работы и устранению пробелов 

в системе знаний и умений студентов; 

- сбор отчетов студентов по выполненной работе для проверки преподавателем; 

- изложение сведений о подготовке к выполнению следующей работы, в частности, 

о подлежащей изучению учебной литературе. 

 

 

12.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 

закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 

эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 

Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-

аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

 приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 

изучаемых в рамках данной дисциплины;  

 закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 

лекциях;  

 получение новой информации по изучаемой дисциплине;  

 приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным 

оборудованием и приборами. 

 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 

 

Задание к выполнению лабораторной работы выдаются каждому обучающемуся 

индивидуально. Перед выполнением лабораторной работы проводится коллоквиум с 

проверкой базовых теоретических знаний по теме лабораторной работы и по ходу ее 

выполнения. Лабораторная работа выполняется студентом самостоятельно.  При сдаче 

лабораторной работы оценивается уровень освоения обучающимся темы лабораторной 

работы и корректность ответов на дополнительные вопросы.  
 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

Отчет о лабораторной работе выполняется в письменном виде. Титульный лист 

соответствует требованиям к оформлению, представленным на сайте ГУАП по 

электронному адресу: https://guap.ru/standart/doc. 

Отчет содержит следующие обязательные разделы: Цель работы, задачи работы, 

исходные данные, полученные результаты, выводы.  

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

Оформление отчета о лабораторной работе должно соответствовать ГОСТ 2.105-95 

«Общие требования к текстовым документам». Все расчеты производятся в системе СИ с 

https://guap.ru/standart/doc


представлением в отчете промежуточных результатов. Выводы по лабораторной работе 

должны соответствовать цели и задачам лабораторной работы.   
 

 

12.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы (если предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

12.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
 

12.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Основными методами текущего контроля успеваемости являются: 

- устный опрос по отдельным темам, разделам дисциплин (модулей);  

- проверка выполнения письменных домашних и лабораторных заданий, 

практических и расчетно-графических работ; 

- тестирование, контроль самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме);  

- проверка типовых расчетов, рефератов. 

Требования к текущему контролю успеваемости: 

- преподаватель информирует обучающихся о применяемой системе текущего 

контроля успеваемости на первом занятии. 

- текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится не менее двух раз в 

семестр. 

При проведении промежуточной аттестации будут учитываться: 

- посещаемость занятия студентами; 

- подготовленность студентов к занятию; 

- наличие в необходимом количестве защищенных отсчетов по лабораторным и 

практическим работам; 

- наличие реферата и отчетов по домашним заданиям, выполненным в ходе 
самостоятельной работы; 



- число баллов, набранных обучающимся по дисциплине на момент реализации 

текущего контроля успеваемости.  

 

12.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Учебным планом по дисциплине предусматривает окончательный контроль по 

дисциплине в форме зачета.  

Зачет выставляется обучающимся при условии: 

- наличия в необходимом количестве защищенных отсчетов по лабораторным 

работам; 

- наличия реферата, выполненного в ходе самостоятельной работы; 

- письменных и устных ответов на два вопроса из перечня вопросов к зачету по 

дисциплине.  
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