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1 Введение 

 

Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Основы 

микропроцессорной техники» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 927 от 19.09.2017, и основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки «Промышленная электроника» по 

направлению 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника". 

Практическая подготовка реализуется на основе: 

Профессиональный стандарт 29.007 «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

МИКРО И НАНОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ».  

Обобщенная трудовая функция: A. Разработка принципиальной электрической 

схемы микроэлектромеханической системы. 

Обобщенная трудовая функция: F. Разработка комплекта конструкторской и техни-

ческой документации на микроэлектромеханическую систему 

НЗ-7 Основы микросистемной техники.  

Задачи 
дисци-
плины 

Освоение основ микропроцессорной техники, формирование навыков разра-

ботки аппаратных и программных средств микропроцессорных устройств, 

умений разрабатывать проектную и конструкторскую документацию на дан-

ные устройства в соответствии с нормативными требованиями. 
Основ-
ные  
разделы/ 
темы 
дисци-
плины 

Основные понятия, классификация и структура микропроцессорных 

устройств. 

Структура CISC микропроцессора и построение МП устройства на его основе. 

Система команд и программирование на ассемблере CISC микропроцессора. 

Параметры и архитектура RISC микроконтроллеров семейства AVR. 

Разработка программного обеспечения в среде AVR Studio. 

Разработка программного обеспечения на языке СИ в среде CodeVision. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы микропроцессорной техники» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной обра-

зовательной программой (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

ПК-2.1 Знает принципы построе-

ния технического задания при раз-

работке электронных блоков 

- Знать принципы проекти-

рования устройств микро-

процессорной техники в со-

ответствии с техническим 

заданием 

ПК-2.2 Умеет использовать нор-

мативные и справочные данные 

при разработке проектно-

конструкторской документации  

- Уметь использовать спра-

вочные данные при проекти-

ровании устройств микро-

процессорной техники 

ПК-2.3 Владеет навыками оформ-

ления проектно-конструкторской 

документации в соответствии со 

- Владеть навыками оформ-

ления проектной документа-

ции в соответствии со стан-
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документам стандартами дартами 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы микропроцессорной техники» изучается на 4 курсе в 7 се-

местре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: 

«Схемотехника». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Основы 

микропроцессорной техники», будут востребованы при изучении последующих дисци-

плин: «Средства отображения информации», «Радиоэлектронное оборудование подвиж-

ных объектов», «Проектирование электронных схем», «Б1.В.ДВ.02.01 Эксплуатация и 

сервис технологического оборудования», «Б1.В.ДВ.02.02 Ремонт и обслуживание техно-

логического оборудования», «Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика)», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

Дисциплина «Основы микропроцессорной техники» частично реализуется в фор-

ме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведения 

практических занятий и лабораторных работ.  

Дисциплина «Основы микропроцессорной техники» в рамках воспитательной ра-

боты направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, ува-

жения к правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, воспитание чув-

ства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развивает 

творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осо-

знанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий и т.д. 

 

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 з.е., 180 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 
16 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками) 

6 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

10 
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Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, 

включающая групповые консультации, индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консуль-

тации); взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 

 

160 

Промежуточная аттестация обучающихся – Курсовой проект, Зачет с 

оценкой 
4 

 

 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  

часов и видов учебной работы 
 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов, тем  

и содержание материала 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа препода-

вателя с обучающимися 

СРС 

Лек

ции 

Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Раздел 1. Основные понятия, классификация и 

структура микропроцессорных устройств 
    

Тема 1.1 Микропроцессоры и микроконтролле-

ры. Основные понятия, классификация.  

Центральное процессорное устройство (ЦПУ). 

Микропроцессор. Однокристальный микропроцес-

сор. Многокристальный микропроцессор. Микро-

контроллер. 

   2 

Тема 1.2 Структура микропроцессорного 

устройства. Типы архитектур МП. 

Структурная схема микропроцессорного устрой-

ства, назначение шин и блоков. 

МП с гарвардской архитектурой; МП с фоннейма-

новской архитектурой; МП типа CISC (Complex 

Instruction Set Computing) с полным набором ко-

манд; МП типа RISC (Reduced Instruction Set 

Computing) с сокращенным набором команд. 

1   1 

Изучение теоретических разделов дисциплины    8 

Раздел 2. Структура CISC микропроцессора и 

построение МП устройства на его основе 
    

Тема 2.1 Типовая структура микропроцессора. 
Арифметико-логическое устройство, аккумулятор, 

регистры общего назначения, регистр флагов, ад-

ресные регистры - счетчик команд и указатель сте-

ка, регистр команд, дешифратор команд и устрой-

ство управления, регистр адреса, регистры времен-

ного хранения, буферные схемы. 

   2 
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Наименование разделов, тем  

и содержание материала 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа препода-

вателя с обучающимися 

СРС 

Лек

ции 

Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Тема 2.2 Организация МП устройства на основе 

8-разрядного микропроцессора. 

Обвязка ЦПУ необходимыми функциональными 

узлами для получения функционирующей МП си-

стемы (использование узла начального сброса, схе-

мы тактирования, дешифратора адресов памяти, 

подключение ПЗУ и ОЗУ, назначение и организа-

ция стека и системы прерываний). 

   2 

Тема 2.3 Обзор специализированных интер-

фейсных БИС для реализации МП системы и 

подключения внешних устройств. 

Генератор тактовых импульсов, буферный регистр, 

двунаправленный шинный формирователь, систем-

ный контроллер, программируемый параллельный 

адаптер, программируемый последовательный 

адаптер, программируемый таймер, программируе-

мый контроллер прерываний, программируемый 

контроллер клавиатуры и индикации. 

   2 

Тема 2.4 Знакомство с учебным микропроцес-

сорным контроллером (УМК) на базе однокри-

стального МП. 

Изучение схемной реализации УМК. 

Использование ПЗУ-монитора, как простейшей 

операционной системы для загрузки и запуска про-

граммы пользователя, а также для ее отладки. 

Изучение директив ПЗУ-монитора. 

   2 

Изучение теоретических разделов дисциплины, 

подготовка к занятиям семинарского типа 
   14 

Раздел 3. Система команд и программирование 

на ассемблере CISC микропроцессора 
    

Тема 3.1 Форматы и выполнение команд в МП. 

Обзор системы команд МП I8080. 

Форматы команд, код операции и операнды, цикл 

команды, цикл шины (машинный цикл) и машин-

ный такт. 

Машинный код и мнемоника команд. Язык Ассем-

блер. 

Команды пересылки, арифметические команды, 

логические команды, формирование и работа стека.  

   2 

Команды перехода, команды вызова подпрограмм и 

возврата из них, команды сдвига, команды вво-

да/вывода, специальные команды. 

   2 

Тема 3.2 Системы счисления, преобразование 

чисел, работа со знаковыми числами, реализа-
   2 
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Наименование разделов, тем  

и содержание материала 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа препода-

вателя с обучающимися 

СРС 

Лек

ции 

Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

ция вычисления математических функций. 

Представление и преобразование чисел в двоич-

ную, шестнадцатиричную и десятичную систему 

счисления. Двоично-десятичный код. Сложение, 

вычитание, умножение и деление двоичных чисел. 

Представление знаковых чисел в дополнительном 

коде. 

Возможность расширения разрядной сетки МП. 

Вычисления с фиксированной и с плавающей точ-

кой. 

Нахождение сложных математических функций в 

МП с помощью подпрограмм вычислений степен-

ных рядов. Использование арифметического со-

процессора с плавающей точкой. 

Тема 3.3 Разработка программ на языке Ассем-

блер. 

Листинг программы. Этапы разработки простых 

программ. «Ручное» и «компьютерное» ассембли-

рование программы. Занесение программы и ис-

ходных данных в память УМК. Выполнение про-

граммы в автоматическом режиме и в режиме по-

шаговой отладки. 

   2 

Изучение теоретических разделов дисциплины, 

подготовка к занятиям семинарского типа, подго-

товка и оформление КП 

   14 

Раздел 4. Параметры и архитектура RISC мик-

роконтроллеров семейства AVR 
    

Тема 4.1 Характеристика микроконтроллеров 

семейства AVR. 

Основные особенности микроконтроллеров AVR. 

Параметры микроконтроллера ATмega16. 

Условное графическое обозначение микроконтрол-

лера. 

   2 

Тема 4.2 Структурная схема микроконтроллера 

AVR. 

Организация программной памяти и доступа к ней. 

Организация памяти данных (ОЗУ, регистровая па-

мять, энергонезависимая память данных). 

Арифметико-логическое устройство и регистр со-

стояния процессора, назначение флагов. 

1   1 

Тема 4.3 Встроенные узлы для связи с внешни-

ми устройствами. 

Параллельные порты ввода/вывода. 

Подсистема прерываний микроконтроллера. 

1    
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Наименование разделов, тем  

и содержание материала 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа препода-

вателя с обучающимися 

СРС 

Лек

ции 

Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Таймеры/счетчики (режимы работы тайме-

ров/счетчиков, режимы  генератора  ШИМ (PWM), 

сторожевой таймер (Watchdog Timer)). 

Последовательный периферийный интерфейс – SPI. 

UART - универсальный  последовательный порт. 

2-проводный последовательный интерфейс TWI. 

Аналоговый компаратор. 

Аналого-цифровой преобразователь. 

   2 

Тема 4.4 Методы адресации и система команд 

AVR. 

Методы адресации (регистровая адресация, непо-

средственная адресация, прямая адресация, косвен-

ная регистровая адресация, стековая адресация). 

Система команд (команды передачи данных, ко-

манды передачи управления, арифметические и ло-

гические команды, команды сдвигов и битовые). 

3    

Изучение теоретических разделов дисциплины, 

подготовка к занятиям семинарского типа, подго-

товка и оформление КП 

   14 

Раздел 5. Разработка программного обеспечения 

в среде AVR Studio. 
    

Использование интегрированной среды разработки 

AVR Studio для разработки программ.* 
  2* 2 

Изучение режимов адресации, команд пересылок, 

команд переходов.* 
  2* 2 

Изучение арифметических команд.*   1* 7 

Изучение логических команд и команд сдвигов.*   1* 7 

Изучение команд манипуляций с битами. Модуль-

ное программирование. Подпрограммы.* 
   8 

Изучение теоретических разделов дисциплины, 

подготовка к занятиям семинарского типа, подго-

товка и оформление КП 

   36 

Раздел 6. Разработка программного обеспечения 

на языке СИ в среде CodeVision AVR. 
    

Тема 6.1 Использование автоматического гене-

ратора исходного кода CodeWizardAVR  

Работа с закладками Chip, Ports, 1-Wire, LCD, 

UART (USART), I2C, Timers.  

   2 

Освоение методики разработка программного 

обеспечения для МК AVR на языке СИ в среде 

CodeVisionAVR.* 

   4 

Реализация ШИМ для регулировки мощности в 

нагрузке или управления скоростью серводвигате-

ля.* 

 2*  2 
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Наименование разделов, тем  

и содержание материала 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа препода-

вателя с обучающимися 

СРС 

Лек

ции 

Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Использование АЦП МК для измерения напряже-

ния с выводом результата на жидкокристалличе-

ский модуль.* 

 2*  2 

Изучение теоретических разделов дисциплины, 

подготовка к занятиям семинарского типа, подго-

товка и оформление КП 

   20 

ИТОГО по дисциплине 6 4 6 160 

* реализуется в форме практической подготовки 

 

6 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руковод-

ствоваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 

Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 104 

Подготовка к занятиям семинарского типа 20 

Подготовка и оформление КП 36 

 160 

 

7 Оценочные средства для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на ка-

федре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

8.1 Основная литература 

1) Водовозов A.M. Микроконтроллеры для систем автоматики : учебное пособие / 

Водовозов A.M.. — Москва : Инфра-Инженерия, 2016. — 164 c. — ISBN 978-5-9729-0138-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/51727.html (дата обращения: 01.11.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

2) Лебедев, М. Б. CodeVisionAVR : пособие для начинающих / М. Б. Лебедев. - 

Москва : Додэка-XXI, 2008. – 589 с. : ил.; + 1 CD-ROM. 
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3) Белов А.В. Программирование микроконтроллеров для начинающих и не только 

/ Белов А.В.. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. — 352 c. — ISBN 978-5-94387-

867-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/60657.html (дата обращения: 01.11.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2 Дополнительная литература 

1) Болдырихин О.В. Гарвардская RISC-архитектура в микроконтроллерах AVR. 

Средства ввода-вывода, хранения и обработки цифровой и аналоговой информации в 

микроконтроллерах AVR для построения микропроцессорных систем управления : мето-

дические указания к лабораторной работе по дисциплине "Микропроцессорные системы" / 

Болдырихин О.В.. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 39 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22860.html (дата обращения: 

01.11.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2) Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR / 

Белов А.В.. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. — 528 c. — ISBN 978-5-94387-

808-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/28816.html (дата обращения: 01.11.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3) Белов А.В. Создаем устройства на микроконтроллерах / Белов А.В.. — Санкт-

Петербург : Наука и Техника, 2007. — 295 c. — ISBN 978-5-94387-364-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28831.html (дата обращения: 01.11.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  

4) Аванесян Г.Р., Левшин В.П. Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ: Справоч-

ник. - М.: Машиностроение, 1993. - 256 с. 

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

1) Основы микропроцессорной техники: учеб. пособие/ А.В. Ульянов. – Комсо-

мольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2014. – 105 с. 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные       

справочные системы, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

1) znanium.com: электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2021 – ООО 

«Знаниум» – URL: http://www.znanium.com (дата обращения: 01.06.2021). – Режим досту-

па: для зарегистрир. пользователей. 

2) iprbookshop.ru: электронно-библиотечная система : сайт. – Саратов, 2021 – ООО 

«Компания "Ай Пи Ар Медиа"» – URL: http:\\www.iprbookshop.ru (дата обращения: 

01.06.2021). 

3) Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU. 

4) Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база 

данных Web of Science. 

5) База данных международных индексов научного цитирования Scopus. 

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) Исследование работы учебного стенда НТЦ-31.100 [Электронный ресурс]: Лабо-

раторный практикум. / Сост. В.М. Логин. – Минск: БГУИР. ун-т, 2014. -112 с.– URL: 

https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/25591/1/Login_2014.pdf (дата обращения: 

01.11.2021). 
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2) Изучение программного обеспечения лабораторного стенда и системы команд 

микроконтроллера семейства AVR [Электронный ресурс]: Лабораторный практикум. / 

Сост. В.М. Логин. – Минск: БГУИР. ун-т, 2014. -112 с. – URL: 

https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/25591/1/Login_2014.pdf (дата обращения: 

01.11.2021).  

3) Исследование ввода информации при помощи клавиатуры [Электронный ре-

сурс]: Лабораторный практикум. / Сост. В.М. Логин. – Минск: БГУИР. ун-т, 2014. -112 с.– 

URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/25591/1/Login_2014.pdf (дата обращения: 

01.11.2021).  

 

 

 

 

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

используемое при осуществлении образовательного процесса  

по дисциплине 

 

Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Imagine 

Premium 

Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html 

AVR Studio 4.19 Условия использования по ссылке: 

http://ww1.microchip.com/downloads/archive/AvrStudio4Setup.

exe 

CodeVisionAVR V3.45, 

ознакомительная версия 

Бесплатная версия с ограниченным размером кода 4 КБ: 

http://www.hpinfotech.ro/cvavr-download.html 

 

9 Организационно-педагогические условия 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

9.1 Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

9.2 Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

https://www.openoffice.org/license.html
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Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

9.3 Занятия семинарского типа  

Семинарские занятия (лабораторные и практические) студенты выполняют в бри-

гадах до 3 человек. Оформление отчета студентами осуществляется в количестве одного 

отчета на бригаду в соответствии с правилами оформления студенческих работ. Отчет 

оформляется после выполнения экспериментальных исследований и представляется пре-

подавателю на проверку. После проверки отчет либо возвращается (при наличии замеча-

ний) на доработку, либо подписывается к защите. 

Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый студент 

получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения эксперименталь-

ных исследований, или по последующей обработке результатов, после чего ему предо-

ставляется время для подготовки ответа. При обсуждении ответа преподаватель может 

задать несколько уточняющих вопросов. В случае если студент демонстрирует достаточ-

ное знание вопроса, работа считается защищенной. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

9.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

9.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
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2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 

9.5.1 Методические указания при работе над конспектом лекции 

В ходе лекционных занятий  необходимо вести конспектирование учебного мате-

риала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положи-

тельный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций и т.д. 

 

9.5.2 Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым мате-

риалом и при подготовке к практическим занятиям 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что 

на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомен-

дованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы необходимо стремиться понять и запомнить основные положения рассматривае-

мого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном мате-

риале. 

 

9.5.3 Методические указания по выполнению курсового проекта 

Рекомендуемые инструментальные средства разработки: 

1) Интегрированная среда разработки на языке СИ CodeVisionAVR. Содержит по-

мощник для настройки интерфейсных блоков. Поддерживает запись загрузочного файла 

программы в МК, включая контроллер ARDUINO. 

2) Контроллер ARDUINO UNO или ARDUINO MEGA. Данные устройства широ-

кодоступны. По сути, они являются обычными контроллерами развития на базе 8-

разрядных RISC микроконтроллеров ATmega328 (https://robolive.ru/mikrokontroller-

atmega328-opisanie-xarakteristiki/) и более мощного ATmega2560.  

CodeVisionAVR поддерживает данные платформы при разработке, отладке и запи-

си загрузочного файла программы. 

Подтверждение работоспособности устройства выполнить с помощью компьютер-

ного моделирования или физического макетирования. 
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Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Поясни-

тельная записка должна содержать: введение, техническое задание на проектирование, ос-

новную часть (этапы проектирования и расчеты со всеми пояснениями), заключение и 

список использованных источников. Основную часть, согласно требованиям технического 

задания, разбивают на разделы и подразделы, название которых должно соответствовать 

их основному содержанию. 

Пояснительную записку представляют к защите в сброшюрованном виде. Пример-

ный объем пояснительной записки 25 – 30 с.  

Графическая часть должна содержать: 

 схему электрическую принципиальную (формат А3); 

 перечень элементов (формат А4). 

Выполненный курсовой проект должен удовлетворять нормативным документам 

университета, с которыми можно ознакомиться в отделе стандартизации или на сайте 

университета. Отступления от указанных требований могут служить основанием для воз-

врата проекта на исправление. 
 

10 Описание материально-технического обеспечения, необходимого для      

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

10.1 Учебно-лабораторное оборудование 

Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 
Ауди

тория 

Наименование аудитории  

(лаборатории) 
Используемое оборудование 

213/3 Лаборатория по изучению 

электроники и микропро-

цессорной техники 

Лабораторные стенды НТЦ-31.100 

Учебные микропроцессорные контроллеры УМК 

Контроллеры развития Arduino Uno, Arduino AT-

mega2560 

Персональные компьютеры 

 

10.2 Технические и электронные средства обучения 

 

Лекционные занятия. 

Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации). 

Для реализации дисциплины подготовлены следующие презентации: 

1. Назначение, архитектура, программная модель и система команд МК AVR. 

2. Использование последовательных и параллельных интерфейсов для подключе-

ния к МК внешних устройств.  

Лабораторные занятия. 

Для лабораторных занятий используется аудитория № 213/3, оснащенная оборудо-

ванием, указанным в табл. 6. 

Самостоятельная работа. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 

- читальный зал НТБ КнАГУ; 

- компьютерные классы (ауд. 211 корпус № 3). 
 

11 Иные сведения 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

Приложение 1 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Основы микропроцессорной техники» 

Направление подготовки 
11.03.04 Электроника и наноэлектро-

ника 

Направленность (профиль) образовательной про-

граммы 

Промышленная электроника 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Год начала подготовки (по учебному плану) 2020 

Форма обучения Заочная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

4 7 5 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Курсовой проект, Зачет с оценкой Кафедра «Промышленная электроника» 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

ПК-2.1 Знает принципы построения 

технического задания при разработке 

электронных блоков 

- Знать принципы проекти-

рования устройств микро-

процессорной техники в 

соответствии с техниче-

ским заданием 

ПК-2.2 Умеет использовать норма-

тивные и справочные данные при 

разработке проектно-

конструкторской документации  

- Уметь использовать спра-

вочные данные при проек-

тировании устройств мик-

ропроцессорной техники 

ПК-2.3 Владеет навыками оформле-

ния проектно-конструкторской доку-

ментации в соответствии со стандар-

тами 

- Владеть навыками оформ-

ления проектной докумен-

тации в соответствии со 

стандартами 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Разделы 1, 2, 3, 6 ПК-2 Практические 

задания 

Полнота и правильность вы-

полнения задания 

Раздел 5 ПК-2 Лабораторные 

работы 

Аргументированность ответов 

Разделы 3 - 6 ПК-2 Курсовая работа Полнота и правильность вы-

полнения задания 

 

2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Технологическая карта 

 

Наименова-

ние  

оценочного 

средства 

Сроки 

выпол-

нения 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии  

оценивания 

Промежуточная  аттестация в форме «Зачет с оценкой» 

1 Лабораторная 

работа 1 

в течение 

семестра 

10 баллов 10 баллов – студент показал отличные 

навыки применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональ-

ных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. 

2 Лабораторная 
работа 2 

в течение 

семестра 

10 баллов 

3 Лабораторная в течение 10 баллов 
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Наименова-

ние  

оценочного 

средства 

Сроки 

выпол-

нения 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии  

оценивания 

работа 3 семестра 8 баллов – студент показал хорошие 

навыки применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональ-

ных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. 

6 баллов – студент показал удовле-

творительное владение навыками приме-

нения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рам-

ках усвоенного учебного материала. 

4 балла – студент продемонстрировал не-

достаточный уровень владения умениями 

и навыками при решении профессио-

нальных задач в рамках усвоенного учеб-

ного материала. 

4 Лабораторная 
работа 4 

в течение 

семестра 

10 баллов 

5 Лабораторная 
работа 5 

в течение 

семестра 

10 баллов 

6 Практическое 
задание 1 

в течение 

семестра 
10 баллов 

7 Практическое 
задание 2 

в течение 

семестра 
10 баллов 

8 Практическое 
задание 3 

в течение 

семестра 
10 баллов 

9 Практическое 
задание 4 

в течение 

семестра 

10 баллов 

10 Практическое 
задание 5 

в течение 

семестра 
10 баллов 

ИТОГО: 100 баллов  

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно»                
(недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно»                  
(пороговый, минимальный уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий, макси-

мальный уровень) 

 

6 семестр 

Промежуточная  аттестация в форме  КП 

По результатам защиты курсового проекта выставляется оценка по 4-балльной шкале 
оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе содержатся элементы 

научного творчества и делаются самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, 

указанные в задании, качество оформления отчета соответствует установленным в вузе 

требованиям и при защите студент проявил отличное владение материалом работы и 

способность аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе достигнуты все резуль-

таты, указанные в задании, качество оформления отчета соответствует установленным в 

вузе требованиям и при защите студент проявил хорошее владение материалом работы 

и способность аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе достигну-

ты основные результаты, указанные в задании, качество оформления отчета в основном 

соответствует установленным в вузе требованиям и при защите студент проявил удо-

влетворительное владение материалом работы и способность отвечать на большинство 

поставленных вопросов по теме работы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в работе не до-

стигнуты основные результаты, указанные в задании или качество оформления отчета 

не соответствует установленным в вузе требованиям, или при защите студент проявил 

неудовлетворительное владение материалом работы и не смог ответить на большинство 

поставленных вопросов по теме работы. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образова-

тельной программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля успеваемости 

 

ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа № 1  

Использование интегрированной среды разработки AVR Studio для разработки 

программ. 

1) Возможности среды AVR Studio? 

2) Какова последовательность действий при разработке программы для МК? 

3) Что такое ассемблирование? 

4) Что такое симуляция? 

5) Зачем производят отладку программы? 

6) Что такое контрольная точка? 

7) Что такое дизассемблирование? 

8) Для чего предназначена вкладка «Просмотр ввода/вывода»? 

9) Какими средствами симулятора AVR Studio можно воспользоваться для про-

смотра значений регистров-указателей X, Y, Z? 

10) Какими средствами симулятора AVR Studio можно воспользоваться при необ-

ходимости оценить время исполнения некоторого фрагмента программы? 

11) Как осуществляется программирование портов? 

12) Какова величина выходного тока портов? 

13) Как осуществляется вызов подпрограммы в языке ассемблер? 

14) Как осуществляется пересылка информации из оперативной памяти в регистры 

процессора и обратно? 

15) Что такое RISC-архитектура. 

16) Что характеризует MIPS. 

17) Схема распределения памяти. 

18) Программный счетчик. 

19) Различие флэш-памяти микроконтроллера и EEPROM. 

20) Что такое АЛУ. 

21) Зачем предназначены регистры ввода/вывода. 

22) Назначение флагов регистра состояния (SREG). Его использование в арифмети-

ческих операциях. 

23) Директивы ассемблера и их отличие от команд. 

 

Лабораторная работа № 2  

Изучение арифметических команд. 

1) Оценка времени исполнения некоторого фрагмента программы показала значе-

ние 10 мкс при тактовой частоте микроконтроллера 2 МГц. Какое время займет ее испол-

нение при тактовой частоте 10 МГц? 

  2) Укажите общие черты и отличия процессора, микропроцессора и микро-

контроллера. 
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  3) Особенности основных современных типов ПЗУ (Flash, EPROM, EEPROM, 

EPROM с УФ стиранием). 

  4) Сравнить гарвардскую и фон-неймановскую архитектуры. 

5) Представление целых чисел в ЭВМ: прямой и дополнительный коды. Правила 

операций сложения и вычитания чисел в прямом и дополнительном кодах. 

6) Арифметические флаги процессорного ядра AVR, их назначение. 

7) Разница между флагами переноса и переполнения. 

8) Наращивание разрядности операций сложения. 

9) Наращивание разрядности операций вычитания. 

10) Особенности реализации в AVR команд инкремента и декремента. 

11) Реализация операции сложения с константой через команду вычитания. 

12) Как с помощью 8-разрядных команд сравнения организовать сравнение пере-

менных большей разрядности? Переменной и константы? 

13) Как корректно сложить (вычесть) два операнда разной разрядности, если они 

знаковые (беззнаковые)? 

 

Лабораторная работа № 3 

Изучение режимов адресации, команд пересылок, команд переходов. 

1) Назначение директив ассемблера ORG и DB. 

2) Косвенная адресация, косвенная адресация с пост-инкрементом и предекремен-

том, косвенная адресация со смещением. 

3) Команды пересылок между регистрами и памятью данных. 

4) Команда пересылок между памятью программ и регистрами. 

5) Какие режимы адресации используются в командах LDI, MOV, ST X+,r0? 

6) Архитектуры процессоров CISC и RISC. 

7) Соотношение понятий CISC, RISC, гарвардской и фон-неймановской архитекту-

ры. 

8) Последовательное и конвейерное выполнение команд. 

9) Программный счетчик: назначение, модификация значения при последователь-

ном выполнении команд и при выполнении команд передачи управления. 

10) Объясните, почему время выполнения команд условных переходов различно 

для случаев, когда передача управления происходит и не происходит.  

11) Радиус действия команд перехода. Способ расширения радиуса действия.  

12) Команды условного выполнения следующей команды. Способ их применения. 

13) Архитектуры процессоров с использованием регистра - аккумулятора и реги-

стрового файла. 

14) Основные черты архитектуры процессорного ядра микроконтроллеров AVR. 

 

Лабораторная работа № 4 

Изучение логических команд и команд сдвигов. 

1) Назовите логические команды. 

2) Команды побитовой инверсии и дополнения до двух. 

3) Каким образом реализуется команда TST? Какие способы ее реализации вы еще 

можете предложить? 

4) Какое значение принимает флаг С процессора после выполнения команды сдви-

га? 

5) Отличия арифметического и логического сдвигов. 

6) Реализация команд сдвигов и вращения влево через команды сложения. 

7) Докажите, что при выполнении команд сдвига флаг S будет являться копией 

флага C, если V принимает значение NC, а S всегда равен NV. 

8) Алгоритм реализации операции умножения с помощью команд сдвига и сложе-

ния. 
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Лабораторная работа № 5 

Изучение команд манипуляций с битами. Модульное программирование. Подпро-

граммы.  

1) Опишите процесс вызова подпрограммы и возврата из нее. 

2) Объясните, почему команды переходов, вызова/возврата из подпрограмм требу-

ют для своего выполнения двух и более тактов, тогда как остальные команды – только 

один такт? 

3) Виды команд передачи управления (переходы/вызовы, условные/безусловные, 

абсолютные/относительные/косвенные). 

4) Сравните модульный и монолитный подход к разработке программного обеспе-

чения. 

5) Способы передачи параметров в подпрограммы, возвращения результата, сохра-

нения контекста вызывающей программы. 

6) Способы реализации стека для хранения адреса возврата из подпрограммы. Про-

блемы, связанные с использованием стека. 

7) Какими средствами можно установить, сбросить, инвертировать значения от-

дельных битов регистров общего назначения? 

8) Какими средствами можно установить, сбросить, инвертировать значения от-

дельных битов регистров ввода/вывода? 

9) Какие средства в AVR существуют для копирования значений отдельных битов 

из регистра в регистр? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Практическое задание 1. Исследование работы учебного микропроцессорного 

контроллера. 

Разобраться с назначением органов управления и индикации УМК. Вызвать и 

выполнить все директивы ПЗУ-монитора. Занести исходные данные в память и ре-

гистры, считать полученные результаты. 

 

Практическое задание 2. Разработка, ассемблирование, загрузка и выполнение в 

отладочном режиме программы на Ассемблере для однокристального МП. 

Разработать алгоритм выполнения поставленной задачи и на его основе текст про-

граммы на ассемблере. Занести текст программы в листинг, подобрать коды операций ко-

манд, назначить операнды. Настроить адреса команд, при необходимости использовать в 

качестве операндов адреса переходов. 

Занести в ОЗУ УМК исполняемый код и исходные данные. Запустить программу 

па исполнение, прочитать полученные результаты. Выполнить программу в пошаговом 

режиме и в режиме с точками разрыва. Контролировать исполнение отдельных команд. В 

случае неправильного результата найти и устранить ошибки. 

 

 Практическое задание 3. Освоение методики разработка программного обеспече-

ния для МК AVR на языке СИ в среде CodeVisionAVR. 

Разработать программу светодиодной индикации на языке СИ в среде 

CodeVisionAVR на базе МК ATmega328 или ATmega2560. Для выбора используемого МК 

и тактовой частоты, установки режима порта использовать генератор исходного кода 

CodeWizardAVR. Выполнить моделирование (симуляцию) проекта. С помощью 

CodeVisionAVR загрузить исполняемую программу в реальный контроллер на базе 

ATmega328 или ATmega2560 (Arduino Uno или Arduino ATmega2560). 
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Практическое задание 4. Реализация ШИМ для регулировки мощности в нагрузке 

или управления скоростью серводвигателя. 

Разработать программу генерации ШИМ сигнала с помощью таймера-счетчика. 

Модернизировать ее для задания угла поворота ротора серводвигателя. Угол поворота ро-

тора задавать с помощью двоичного кода, вводимого с переключателей, подключенных к 

параллельному порту.  

 

Практическое задание 5. Использование АЦП МК для измерения напряжения с вы-

водом результата на жидкокристаллический модуль. 

Разработать программу для измерения напряжения с помощью АЦП, результат вы-

вести на ЖК модуль. 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Курсовой проект выполняется в 6 семестре и реализуется в форме практической 

подготовки 

Тема проекта «Разработка, виртуальное и физическое моделирование  микро-

контроллерного устройства». 

Цель проекта: закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков проектирования микропроцессорного устройства, а также приобретение навыков 

работы с отечественным и зарубежным информационно-справочным материалом. 

Варианты заданий для проектирования 

1) Разработать устройство «Бегущий огонь» для управления составной гирляндой 

из восьми отдельных гирлянд. Устройство должно обеспечивать движение огня в двух 

разных направлениях. Переключение направления движения должно осуществляться при 

помощи переключателя. Нагрузка в каждом канале – лампы накаливания мощностью 1000 

Вт с напряжением 220 В. Обеспечить гальваническую развязку силовой части и преду-

смотреть связь с ПК по интерфейсу USB. 

2) Разработать вольтметр на основе внутреннего АЦП микроконтроллера 

ATmega328 с выводом значения в двоичном виде на 8 светодиодов, подключенных к пор-

ту. Предусмотреть связь с ПК по интерфейсу RS-232. 

3) Разработать вольтметр на основе внутреннего АЦП микроконтроллера 

ATmega328 с выводом значения на символьный ЖК-модуль. Обеспечить гальваническую 

развязку силовой части и предусмотреть связь с ПК по интерфейсу USB. 

4) Разработать термометр на основе датчика DS1820 с интерфейсом 1-Wire и мик-

роконтроллера ATmega328 с выводом значения на символьный ЖК-модуль. Предусмот-

реть связь с ПК по интерфейсу RS-232. 

5) Разработать термометр на основе датчика DS1621 с интерфейсом I2C и микро-

контроллера ATmega328 с выводом значения на символьный ЖК-модуль. Обеспечить 

гальваническую развязку силовой части и предусмотреть связь с ПК по интерфейсу USB. 

6) Разработать вольтметр на основе внешнего АЦП AD7896 c интерфейсом SPI и 

микроконтроллера ATmega328 с выводом значения на символьный ЖК-модуль. Преду-

смотреть связь с ПК по интерфейсу RS-232. 

7) Разработать устройство управления биполярным шаговым двигателем. Устрой-

ство должно обеспечивать вращение двигателя в двух разных направлениях. Переключе-

ние направления движения должно осуществляться при помощи переключателя. Преду-

смотреть изменение скорости вращения двигателя с помощью потенциометра, подклю-

ченного к внутреннему АЦП. Обеспечить гальваническую развязку силовой части и 

предусмотреть связь с ПК по интерфейсу USB.  
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8) Разработать устройство управления серводвигателем. Поворот вала серводвига-

теля задавать вращением ротора потенциометра, подключенного к внешнему АЦП. 

Предусмотреть связь с ПК по интерфейсу RS-232. 

9) Разработать устройство управления направлением и скоростью вращения 12-

вольтного двигателя постоянного тока. Направление и скорость вращения задавать двух-

позиционными переключателями. Обеспечить гальваническую развязку силовой части и 

предусмотреть связь с ПК по интерфейсу USB. 

10) Разработать генератор звукового сигнала, основная частота которого пропор-

циональна фототоку фотодиода. Предусмотреть связь с ПК по интерфейсу RS-232. 

11) Разработать электронные весы на основе тензомоста с выводом на ЖК-модуль. 

Обеспечить гальваническую развязку силовой части и предусмотреть связь с ПК по ин-

терфейсу USB. 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке:  

 анализ аналогов и существующих технических решений; 

 функциональная схема устройства и еѐ описание;  

 обоснование выбора элементной базы;  

 принципиальная схема устройства, выполненная от руки или с применением 

средств машинной графики, и ее описание;  

 перечень (спецификацию) элементов;  

 алгоритм работы устройства (структурную схему программы);  

 текст программы работы устройства на языке СИ; 

 симуляция или макетирование работы устройства. 

Перечень графического материала:  

 - функциональная и принципиальная электрические схемы, алгоритм работы 

устройства. 
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