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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Математические основы телекоммуникаций» 

являются приобретение знаний изучение общих принципов построения и 
функционирования аппаратуры инфокоммуникационных сетей общего пользования и 
локальных сетей, в том числе многоканальных систем передачи, принципов организации 
линейных трактов  на беспроводных, проводных и волоконно-оптических линиях связи. 
Изучение основ построения радиоприемной и радиопередающей аппаратуры. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 и является частью, формируемой 
участниками образовательных отношений (Б1.В.01). 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть математическим 
аппаратом дифференциального исчисления, уметь решать основные типы 
дифференциальных уравнений, знать основы теории функций комплексных переменных, 
и т.д.. Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении предметов 
естественнонаучного цикла: «Физика», «Математический анализ», «Дифференциальные 
уравнения» и цикла дисциплин: «Электроника», «Теория электрической связи», «Основы 
теории цепей». Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, востребованы 
при изучении специальных дисциплин: «Цифровые системы передачи», «Системы 
коммутации», «Сети связи», а также при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  
ПК-1  
Способен 
осуществлять сбор и 
обработку исходных 
данных для решения 
поставленных 
профессиональных 
задач в области 
инфокоммуникаций, 
осуществлять поиск, 
анализ и выбор 
методов их решения. 

ИД_ПК-1.1 
Осуществляет сбор и 
обработку исходных 
данных для решения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 

Знает: 
– общие подходы и проведению измерений 
различных величин; 
– устройство и принцип действия 
различных видов средств измерений; 
– основные метрологические 
характеристики различных видов средств 
измерений. 
Умеет: 
– использовать средства измерений 
различных видов. 
Владеет навыками: 
– измерения параметров реальных объектов 
и/или процессов. 
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Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  
ИД_ПК-1.2 Проводит 
анализ и обоснованный 
выбор методов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
инфокоммуникаций. 

Знает: 
– основы теории погрешностей измерений, 
способы нормирования и формы задания 
метрологических характеристик средств 
измерений; 
– основные методики обработки 
результатов измерений 
Умеет: 
– рассчитывать погрешности измерений по 
основным методикам; 
– представлять результаты измерения в 
различных формах. 
Владеет навыками: 
– обработки результатов измерений 
согласно типовых методик; 
– оформления результатов 
экспериментальных исследований. 

 
4. Объём, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачёт. ед., 108 акад. час. 

 
Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоёмкость 

(в академических часах) 

 

Контактная работа 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

ат
те

ст
ац

ио
нн

ы
е 

ис
пы

та
ни

я 

1 
Введение в дисциплину. 
Основные понятия и 
определения. 

  2    0,7 Задание на 
самостоятельную работу 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

2 

Математические модели 
каналов. Теоремы 
Шеннона для скорости 
передачи. Теорема 
Шеннона для отношения 
сигнал/шум. 

  2    10 

Задание на 
самостоятельную работу 

 в том числе с ЭО и ДОТ         
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную работу 

студентов,  
и их трудоёмкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

 
Формы ЭО и ДОТ 

(при наличии) 

Контактная работа 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

ат
те

ст
ац

ио
нн

ы
е 

ис
пы

та
ни

я 

3 
Вероятностная трактовка 
ЦСП. Векторная модель 
канала передачи. 

  2    10 Задание на 
самостоятельную работу 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

4 

Векторное описание 
процедуры цифровой 
модуляции и цифровой 
демодуляции. 

  4    10 Задание на 
самостоятельную работу 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

5 

Математические основы 
оптимального приёма, как 
последовательной 
процедуры принятия 
мягкого и жёсткого 
решений. 

  6  1  10 Контрольная работа 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

6 

Математические основы 
цифровых систем на 
принципах найквистовой 
передачи 

  6    10 Задание на 
самостоятельную работу 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

7 

Принцип максимума 
функции правдоподобия. 
Оценивание фазы 
входного сигнала в задаче 
когерентного приёма. 

  6  1  10 Задание на 
самостоятельную работу 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

8 

Принцип максимума 
функции правдоподобия. 
Оценивание задержки 
входного сигнала в задаче 
тактовой синхронизации. 

  6  1  10 Контрольная работа 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

 Промежуточная 
аттестация      0,3  Зачёт 

 ИТОГО 6  34  3 0,3 70,7 108 
 в том числе с ЭО и ДОТ         

Примечание: объём (в часах) самостоятельной работы в рамках установленного 
данной РПД количества часов, выполняемой студентом с применением ЭО и ДОТ, 
определяется каждым студентов в зависимости от уровня его подготовки и способов 
выполнения данного вида работ.  
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Содержание разделов дисциплины 
1. Введение в дисциплину.  
2. Математические модели каналов передачи информации. Пропускная способность. 
Скорость передачи. Основная теорема Шеннона (для скорости передачи). Спектральная и 
энергетическая  эффективность цифровой системы передачи. Предел Шеннона. Основная 
теорема Шеннона (для отношения сигнал/шум). Теорема Котельникова для сигналов с 
частотно-ограниченным спектром и узкополосных сигналов. Понятие вещественной и 
комплексной размерности. 
3. Вероятностное описание канала. Вероятностная трактовка ЦСП. Векторная модель 
канала передачи. Понятие размера и размерности ансамбля сигналов. Одномерные и 
двухмерные сигналы. Многомерные сигналы. Сигналы с ортогональным 
пространственным, частотным и временным разделением. Построение одномерных и 
двухмерных сигнальных созвездий.  
4. Математические основы цифровой модуляции и демодуляции. Эквивалентное 
векторное описание процедуры цифровой модуляции и цифровой демодуляции. 
Процедура цифровой модуляции для QAM и PSK созвездий. Масштабные преобразования 
сигнальных созвездий. Отображение Грея. 
5. Математические основы оптимального приема, как последовательной процедуры 
принятия мягкого и жесткого решений. Детектирование по критерию максимального 
правдоподобия. Минимизация квадрата евклидового расстояния. Схема оптимального 
приема с использованием корреляционных интегралов. Схема оптимального приёма с 
использованием согласованных фильтров. 
6. Математические основы цифровых систем на принципах найквистовой передачи. 
Модель посимвольной передачи. Условия передачи без межсимвольной интерференции. 
Критерий Найквиста во временной и частотной областях. Теорема Найквиста о частичной 
симметрии. Фильтры с характеристикой приподнятого косинуса. Спектральная 
эффективность «найквистовых» систем передачи. Комплексная модель найквистовой 
передачи на базе высокочастотного квадратурного модема. 
7. Принцип максимума функции правдоподобия. Оценивание фазы входного сигнала в 
задаче когерентного приема. 
8. Принцип максимума функции правдоподобия. Оценивание задержки входного 
сигнала в задаче тактовой синхронизации. 

 
 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 
дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – даёт первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 
назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 
системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 
практики, достижения в этой сфере, имена известных учёных, излагаются перспективные 
направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также даётся 
анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное 
изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 
Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 
позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 
активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 
материала в зависимости от уровня его восприятия. 
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Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными 
и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 
самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 
рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 
преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 
самостоятельной работы. 

 
В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 
Электронный учебный курс «Метрология, стандартизация и сертификация» в 

LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ, в котором: 
- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 
- размещены методические указания к лабораторным работам; 
- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 
- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 
- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения 

дисциплины; 
- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по 

дисциплине  в режиме онлайн; 
- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения 
дисциплины.  
 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для разработки моделей радиоаппаратуры, инфокоммуникационных сетей и выполнения 
лабораторных работ  
– программы Matlab, Геоинформационная система частотно-территориального 
планирования ГИС ЧТП Версия 2.0. 
 
7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 
используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 
рекомендуемых для освоения дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л. и др. Широкополосные беспроводные 
сети передачи информации.- М.: Техносфера, 2005 – 592 с.  
2. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. под ред. Д.Д. Кловского. - М.: Радио и связь, 
2000 - 800 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2003 – 576 с. 
 
б) дополнительная литература  
1. Информационные технологии в радиотехнических системах: учеб. пособие / В.А. 
Васин, И.Б. Власов и др.; под ред. И.Б. Федорова – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2011. – 
846.с. 
2. Гордиенко В. Н. Многоканальные телекоммуникационные системы: учебник для вузов. 
/ В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкий; М-во РФ по связи и информатизации - М.: Горячая 
линия - Телеком, 2007. - 416 с. 
3. Радиотехнические системы: учебник для вузов / под ред. Ю. М. Казаринова, М., 
Академия, 2008, 590c 
4. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие в 3-х томах – Т1: 
Современные технологии / Под редакцией В.Г. Шувалова. М.: Горячая линия–Телеком, 
2003.647 с. 
5.  Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие в 3-х томах – Т2: Радиосвязь, 
радиовещание, телевидение / Под редакцией В.Г. Шувалова. М.: Горячая линия–Телеком, 
2004.672 с. 
6. Проектирование и анализ радиосетей: учебное пособие / Виноградов К.Е., Захаров 
М.Ю., Кренев А.Н., Лашков Н.И. и др. Науч. ред. А.Н. Кренев. Ярославль: ЯрГУ, 2004. 
104с. 
7. Брени С. Синхронизация цифровых сетей связи. Пер. с англ. под ред. А.В. Рыжкова. М.: 
Мир, 2003. 456 с.  
 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
(нет большой необходимости). 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  
- помещения для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 
 
Автор: 
 
 
Заведующий кафедрой  
радиотехнических систем, д. т. н., профессор    Л.Н. Казаков 

должность, учёная степень    И.О. Фамилия 
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Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 
«Математические основы телекоммуникаций» 

 
 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 
используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 
Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 
аттестации 
 
Контрольная работа №1 

1. Построение одномерных и двухмерных сигнальных созвездий. Одномерные BPSK 
созвездия. Двухмерные QAM и PSK созвездия. 

2. Процедура цифровой модуляции для QAM созвездий. Масштабные преобразования 
сигнальных созвездий. Отображение Грея. 

3. Процедура цифровой модуляции для PSK созвездий. Масштабные преобразования 
сигнальных созвездий. Применение отображения Грея. 

 
Контрольная работа №2 

1. Понятие квадратурной, временной и частотной размерности сигнала. Построение 
многомерных QAM и PSK сигналов.  

2. Процедура цифровой демодуляции. Схема оптимального приема с использованием 
корреляционных интегралов. 

3. Процедура цифровой демодуляции. Схема оптимального приема с использованием 
согласованных фильтров. 

 
Самостоятельная работа №1 

1. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приёмника двоичной ФМ.  

2. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приёмника М-позиционной ФМ. 

 
Самостоятельная работа №2 

1. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приемника М-позиционных сигналов АИМ. 

2. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приёмника КАМ. 

 
Самостоятельная работа №3 

1. Оценивание фазы несущей. Максимально правдоподобная оценка фазы несущей. 
Уравнение максимального правдоподобия. Два варианта оценки фазы немодулированной 
несущей. 

2. Совместное оценивание фазы и задержки. Блок-схема устройства совместного 
оценивания фазы и задержки для КАМ и ФМ. 

 
Вопросы к зачёту по дисциплине «Математические основы телекоммуникаций» 
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1. Математические модели каналов передачи информации. Пропускная способность. 

Скорость передачи. Основная теорема Шеннона (для скорости передачи).  
2. Спектральная и энергетическая  эффективность цифровой системы передачи. 

Предел Шеннона. Основная теорема Шеннона (для отношения сигнал/шум). 
3. Теорема Котельникова для сигналов с частотно-ограниченным спектром и 

узкополосных сигналов. Понятие вещественной и комплексной размерности.  
4. Вероятностная трактовка ЦСП. Векторная модель канала передачи. Понятие 

размера и размерности ансамбля сигналов. Примеры одномерных и двухмерных 
сигналов. 

5. Эквивалентное векторное описание процедуры цифровой модуляции и цифровой 
демодуляции. 

6.  Построение одномерных и двухмерных сигнальных созвездий. Одномерные BPSK 
созвездия. Двухмерные QAM и PSK созвездия. 

7. Процедура цифровой модуляции для QAM созвездий. Масштабные 
преобразования сигнальных созвездий. Отображение Грея. 

8. Процедура цифровой модуляции для PSK созвездий. Масштабные преобразования 
сигнальных созвездий. Применение отображения Грея. 

9. Понятие квадратурной, временной и частотной размерности сигнала. Построение 
многомерных QAM и PSK сигналов.  

10. Сигналы с ортогональным частотным разделением. Размерность. Спектральная 
эффективность. 

11. Процедура цифровой демодуляции. Общая структурная схема. Структурные схемы 
цифровых демодуляторов сигналов различной размерности. 

12. Математические основы оптимального приема. Детектирование по критерию 
максимального правдоподобия. Минимизация квадрата евклидового расстояния. 

13. Процедура цифровой демодуляции. Схема оптимального приема с использованием 
корреляционных интегралов. 

14. Процедура цифровой демодуляции. Схема оптимального приема с использованием 
согласованных фильтров. 

15. Процедура оценивания параметров сигнала. Критерий максимума апостериорной 
вероятности. Критерий максимального правдоподобия. Функция правдоподобия. 

16. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приемника двоичной ФМ.  

17. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приемника М-позиционной ФМ. 

18. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приемника М-позиционных сигналов АИМ. 

19. Восстановление несущей и символьная синхронизация сигнала. Блок-схема 
приемника КАМ. 

20. Оценивание фазы несущей. Максимально правдоподобная оценка фазы несущей. 
Уравнение максимального правдоподобия. Два варианта оценки фазы 
немодулированной несущей. 

21. Модели замкнутой фазовой автоподстройки.  
22. Влияние аддитивного шума на оценку фазы. 
23. Восстановление несущей в системе ФАП с обратной связью по решению. 
24. Петли, не управляемые решениями. Случай двоичной амплитудной модуляции. 
25.  Петли, не управляемые решениями. Случай случайной амплитуды с гауссовским 

законом распределения. 
26. Восстановление несущей с использованием квадратирующего устройства. 
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27. Восстановление фазированной несущей для системы с подавленной несущей. Блок-
схема петли Костаса. 

28. Оценка несущей в системах с М-позиционной модуляцией фазы. Использование 
устройства возведения в М-ю степень. 

29. Максимально правдоподобная оценка параметра задержки. Оценка задержки, 
управляемая решениями для двоичной АМ. 

30. Оценка задержки, не управляемая решениями. Блок-схема устройства оценки 
задержки. 

31. Альтернативное устройство оценки задержки без обратной связи по решению для 
многопозиционной АМ. 

32.  Блок-схема синхронизатора с окнами на задержку-опережение. 
33. Совместное оценивание фазы и задержки. Блок-схема устройства совместного 

оценивания фазы и задержки для КАМ и ФМ. 
34. Характеристики качества максимально правдоподобных оценивателей. Граница 

Рао-Крамера. 
 
 

Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Шкала оценивания сформированности компетенций и её описание 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины осуществляется по следующей трёхуровневой шкале:  
 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, 
которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 
полученных студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является 
обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной 
дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путём комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
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Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 
«Математические основы телекоммуникаций» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине являются лекции. 
Объём изучаемого материала в рамках дисциплины достаточно большой. На лекциях 
освещается основные положения тематического блока, даются рекомендации по 
самостоятельному изучению данной темы. Для успешного изучения дисциплины 
студентам очень важно проводить большой объём самостоятельной работы. На такую 
работу учебным планом отводится достаточно большое количество часов.  

Практические занятия направлены на развитие обучающимися умения применять 
знания, полученные на лекционных занятиях, а также в ходе изучения учебной 
литературы, при расчетах, анализе и синтезе инфокоммуникационных систем. На 
практических занятиях выдаются домашние задания, обязательные к выполнению, и 
повышенной сложности, требующие привлечения учебной литературы.  

Практические занятия проводятся с использованием программного продукта 
«Геоинформационная система частотно-территориального планирования ГИС ЧТП. 
Версия 2.0». Задания к практическим занятиям построены таким образом, что позволяют 
применить на практике полученные знания и умения, а так же требуют комплексного 
видения проблемы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Практические 
занятия проводятся в компьютерном классе самостоятельно студентами. Консультации 
преподавателя получают по необходимости. Отчёт по практическим занятиям 
составляется по общим правилам. Для защиты результатов проделанной работы студенты 
сдают отчёт на проверку, отвечают на вопросы преподавателя. 

Практические занятия помогают систематизировать полученные знания, научиться 
пользоваться специализированным программным продуктом, научиться решать 
комплексную задачу проектирования инфокоммуникационных систем. Посещение 
практических занятий необходимо для полного освоения дисциплины. 

В течение семестра проводится промежуточная аттестация в виде контрольных 
работ по каждой теме. Контрольная работа включает в себя как теоретические, так и 
практические задания. Зачёт выставляется по итогам промежуточной аттестации, поэтому 
необходимо посещать лекции и практические занятия, изучать дисциплину 
самостоятельно, добросовестно выполнять задания преподавателя. 

 
Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 
Существует достаточное количество учебников по основам построения 

инфокоммуникационных систем. Рекомендуется использовать для самостоятельного 
изучения следующую литературу: 
1. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л. и др. Широкополосные беспроводные 
сети передачи информации.- М.: Техносфера, 2005 – 592 с. 
2. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. под ред. Д.Д. Кловского. - М.: Радио и связь, 
2000 - 800 с. 
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2001 – 576 с. 
4. Информационные технологии в радиотехнических системах: учеб. пособие / В.А. 
Васин, И.Б. Власов и др.; под ред. И.Б. Федорова – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2011. – 
846.с. 
5. Гордиенко В. Н. Многоканальные телекоммуникационные системы: учебник для вузов. 
/ В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкий; М-во РФ по связи и информатизации - М.: Горячая 
линия - Телеком, 2007. - 416 с. 
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6. Радиотехнические системы : учебник для вузов / под ред. Ю. М. Казаринова, М., 
Академия, 2008, 590c 
7. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие в 3-х томах – Т1: 
Современные технологии / Под редакцией В.Г. Шувалова. М.: Горячая линия–Телеком, 
2003.647 с. 
8.  Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие в 3-х томах – Т2: Радиосвязь, 
радиовещание, телевидение / Под редакцией В.Г. Шувалова. М.: Горячая линия–Телеком, 
2004.672 с. 
9. Проектирование и анализ радиосетей: учебное пособие / Виноградов К.Е., Захаров 
М.Ю., Кренев А.Н., Лашков Н.И. и др. Науч. ред. А.Н. Кренев. Ярославль: ЯрГУ, 2004. 
104с. 
10. Брени С. Синхронизация цифровых систем связи. Пер. с англ. под ред. А.В. Рыжкова. 
М.: Мир, 2003. 456 с. 
11. Инструкция по эксплуатации ГИС ЧТП. Версия 2.0 
12. Нормативная документация Международного союза электросвязи в области 
распространения радиоволн https://www.itu.int/rec/R-REC-P 

 

https://www.itu.int/rec/R-REC-P

